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ОХОСОГАКА 

Зоп гатащаг эвайпт геп!$ 'эбэдаэгит 07 зэсэга]эппе тагаё 
хеу| агат Ан (э$1ха4дэ уэ хадэвап а|э|!эпп $эсэго$! даэдйт хаташаг- 
ап бугэпШг). Випита эааэдаг о]агаа, 4бпуапи: Ыг сох ОЖээппаэ 
беупэ!хаа Коптазгуа!ат4а ЫШэзаит1$ ВэуэзКаг репеаозлуа сэ- 
птууэЦэп уагаппл1$@г. Ви сэппууэНэпп эзаз тэдзэ@ Кеспа!$ пэзШи 
агазфитаа уэ 02 бэсэгэзии эг ебтэК агхазипда оащага уаг4ит е!- 
токах. Випип бебп $эх$1 агхгУэгдэ зэпээг4эп, шгаВ, довит, уэ- 
{аё еппэ Баада деуЧ:ууа! КцааппдаК1, аэыг даап йтэйодэН уэ_ 
базда уахШтдап 1$9а4э о№мпиг. 1999-си Шп 1ууч] аушда уагаппл$ 
Атэгфаусап Тайх! Зэсэго Сэппууэнптт (АТЗС) бхаптох5и ми 
опита 1лаВ ошпиг К!, Бо|беуэг АхэгГФаусапда, Шг сох аЙэ уэ ани 
агиу уэ КИабхапа!ап тоэбу енти$эг (4т1э шибаг!тэ Бэрап1$1э, эгэб 
эНа$1 Пэ оап уагИаг шэбу ошпигди). Випдап Базда, гакик! о]агад, 
э$хадэ а|Цэеэпттп вепеаозтуаз уэ 1аихит бугэпШтозшо дадаба 
доуцтиз иг. ВезИЮэ, 6121т соптууэйл №аНууэ заВэз! Ыг сох шК1- 
баг ейти$ ОКоэгаэ оиби Юли ребэКаг сепеаюд!апп Ё№аПууэн Пэ 
тэвдиЧа$тиг. СэптууэНна и2мМептиа Бог г 151 ропег хагаКег! даяу- 
агад тиюхэ$$1$ ют д1ааэнт сэ ет. Уэ’аш К, АТ$С-ш Хобэпэп- 
ша Ыппс! Бигах!Ш$1 Ахэгфаусапда уэ еэсэ 4э хапсдэ (Мо$Куа, ЗапК:- 
Раегоога, ТИ $, Рап$, Запа-Вагбага) тэб2 Бипа обгэ БбуцК тагада 
дагзИапти$ иг. Абаё1а (эКПЕ омпап АТ$С-ш Хэбэ|эппиш Цупс! Бига- 
х111 51 беупа[ха!а Бигах!$ онии$4иг, сай, Багада Кизтуа уэ Обгса&а- 
пп гепеа]ортуа сэптууэНэпии пбтауэпдээг 4э 1$ЯгаК ентеК аг7и- 
5ипда оид1апи: Битти $ юг. 

1999-си Шиа 4декабипда Ы2лт сэптууэь Беупахаюа аюэт9дэ {апш- 
Чтадап зопга, Рап54э уейэзэп Сепеаюд|агп уэ Нега19415$Иэгш Веупа]- 
ха Копе4назуазшии й2уй ойтиздиг. Сэпиууэйп пбтауэпаэюп 
гепеа|остуа и2гэ Шт песэ Беупэ!ха! ю4Ытаэ 1$ЯгаК ебти$ г. Вищаг- 
Чап, МозКуада Кеси|эп 1 Веупэ{ха!4 гепеаортуа КоПоКуатипи (поу- 
абг-декафг 1999), Ма!с1Каэ КесиИп$ П Веупэ[хаа гепеа\озтуа Ко|Йо- 
Куштипи (4-7 окбуашг 2000), МозКуадан УП $аууооу охита|апи 
(ЧеКабг 2000) эбзэгтек о]аг. Тээзайа, 4э’уэтато а|табитита Бах- 
тауагаа, 6174дэп аз отауап Бэ’21 зэБэеэг ихапаэп АТЗС 2000-с1 
Шип ау аушда В1хапзоп4да (Егапза) кесиИэп Сепеа]оч1аги уэ Нега!4!- 
$Цэгт ХХГУ Веупэ[хаа Копагезтае 1$9гаК едэ БИ тэ К. 

АТ$С-т Хэбэйэп Кшс! БигахШутда, эп’эпэу! - «Мэ$! $эсэгэ$!» 
эзИпаэ, сэпптууэнт и2мМэпит 19Ксэ Ахэгаусатип гафэгап пэзШег1- 
пт — №агобэуо\у[аг (ОагаБа5), Хащаго\аг (ВаК!), Зи{апо\аг (ОэБэ- 
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ЕООД ЗАЕЗД ИИС ИПС Ей риоя 

5), МаНКа$апомапи (ОагаБаё) зепеа1оз1уазла Вэзг опти тедаю- 
1эп1 деуп, Вотепит, зэсэгоз: ХУШ эзит зопипа аэ4эг сахигИти$ «га- 
Чэзап оНтауап» уизан Нэуаю\аг пэзНпе Бэзг оипти$ тэда!е 4 сар 
са|ти$ г. Ахилпст бэсэгэ даБа стутеШах, сай! «задэ» аЙПэ|эгдэ айэ 
агху|эппэ а2-а7 ‘эза ЧЁ ошпиг. 

Ви в$4э, Кизуа Сспеаозлуа Еедегазуазиии рге244епи, Веупо|- 
ха!4 Сепеаюруа АКадептуазиип Баз КаНы Заш ау Уадио\:с 
Питт Визуада уабауап Агэгбаусап а! Миг» Кахии Вэуш поэз- 
Плэ Базг е у! тэда!э$1 $6659э$12, ахэгФаусап охисШаппиш Фадени: 
сэ едэсэк. 

Эп’эпау! «АЙэ хгошКа$1» $Ппаэ Миза Уэхноуип, Уэхно\маг 
пэзИит Сатёгхае аоипа Нэзг её у1 э|уалтазиии дауапи сар ошпиг. 

«АПэ зэпэ эп» Ё№э$Й сар о]иптадада дауат ет. 
«Сепеаорлуа уэ Нега!Ка» аЧапап уеп! $Идэ Ойгсазап Сепеа- 

[ортуа сэптууэнтт Взаа! 82уй О.А.Ошюгдауапт, Би уахийагаа а- 
р!т!$ Махслуап$К! хатаптип эуахта регЬте (1922) Вэзг оити$ 
п1э4а[э$1 дэгс е@ т. 

АТ$С-т рашаппда ХУТ эзгдэп Атогфаусапда уэ апаа ВбК- 
гпдаг1а едэп атэгбаусапн ОасаПаг пэз|нит — зэсэгозто Вэзг ошити$ 
топодгайуаптт (тбэШЕ Ст Оасаг) уэ Тайзш$ уэ Тайзхапом1аг 
пэзШэпит зэсэгазтт (тйэШР Е!Чаг 15тауНоу) сари! уаганг. 

С.О.Оасаг 
АТУС-т 5аат 

Фра 

с^ 



СЕМЕАГОЛ ОСЕККТОВ _ 

Э.5.Тай!г7адэ 

НАС! 15 МАУП, ВЭУ ООТОАЗТМЕЛМИМ 
070 УЗ $0ОУО НАООГХОА 

Оаа2 а абаз1 о1ап озтапШаг 1727-дэ Оэбэют Оалаитиа Зигхау 
хапа Баё1$]апл15$ АНаг. 

ЭгаГ хапаг 1сэг1$ тэ а4 слхапии$ Зигхау хап (Даё1$ап хашап4а 4а) да- 
Ва сох озтапШага агха1апагаад зээуЙэпи, даБа Чобгизи, оп1апи адш4ап 6]- 
Коп! аго едэп па5б$$эНэпэ Мадит Блугиа!аппдап Боуип даситлаёа Ба ад. 
$62 уох К1, Мади хап Бипи вого 619201; о, БбуйК дозита дихеуэ уоПапа1. 
1734-61 зешуаБлида Оэбэюу!э Затахи агазида Ыг 1эгой даба, оби: (эгэй 
тезуэуэ Ыияк Оэуэбжап а4И уег4э Зигхау хашш 20 пиаНК ог4изи Мадит 
зэгКог4э$1 Тэрта$1 хап Сэаушшт 12 тшйК дозипиу!а дап! 4буйзо 211501. 
Апсад зай огдизи 5аусе а2 05а да даБа пбюозэкКИ, шихатИ уэ {эсгабэНу:; 
пэйсэдэ Зигхау хапт дозищаг! дагтадаёт едПа! [2.$.144; 11.$.124]. Ви уи- 

гизтада Зигхау хапт дозипипда 4буй$эт Нас! бэй зиНап (Ы2сэ, Ыг зэпэ4 дэ 
[8] а41 сэкК!эп Нас! Мэвэттед$эй зиЙап да Бидиг) Ббубк 1219 Кюг ебзэга1. 
Апсаад уеп]тэут ад! ага. Вазйти$ 9буйса уигдипдап Яэгет 9а54й уэ 
а|эзтЕ дэ эбагаЬ игад Ыг бКэуэ - Шада Коса. 

зигхау хапдап г песэ 1 зопга ОэБэ!э таБайи: Бэтт Нас! ЗэЯ зиНапт 
ош КэФэН зиЦап (7-1779) [1] 1Чаго еипэуэ Ба ада. 

12 ППК хап!9дап зопга зэкШ Нас! СэьЫ хап 1168 (1754/55)-4э 4впуа- 
Чап Кос4в, Бипиа да б2бп4эп зопга 5 И хапИа еци1$ оём Абак! Бэу’1 за1- 
диаг эйпо {арухга1. Зигхау хаши пэуэзую е\эпт!$ Абак 6эу! дауша(а$! 

Оалаитичм Мэйэтте4 хап Эгэу за Нап! Мейк Эш загаута саби 4! уэ 
МэНк ЭПУ $020 ыг е 41 опи 1173 (1759/60)-4э а!садсазша 614бгаа [7, 10- 
ипси таддеу!-апх]. МэБэттэд хап добита Зэюуэ вэ16 СээЫ хапа хэ21- 
поз: уегдэп блхагаа, эБаНи: опала си. Обга аудап зопга е! Ыг уего у1ё1- 
ЦВ Би $эгэбв2 алётит доуди уэ СеюэЫМ хапш ой Нэзэп аба'пш Ытсэ бмад 
Мэвэтите@Вй5еуп" («Нбзеуп» 4э деущюэг) (7-1780) Зпуапдап озииб бэк 
хап е141. Апсад эгэ$! МэйК ЭН 2 И опа Боуип эутад:. 

зэгаг Рэй хап Эбаг «Зиба да1а$1 0$@птэ оэЦь Оагабай хап! РэпаВ хапи 
б20пэ 1абе еипэуэ тэзёи! Бишпдиёи гатап Эгэ$ зиЦап! Мэйк ЭН Бэу дэ 
сбгрэсйг пэФууэ уэ уэ'4ээ ЕэйэЙ хапп уатшпа 29141. Ви 1эгэ@эп 4э ЗэК1 
хап! Нузеуп хап ди1чаушЫ КэБэй зоНап уэ заи Зэк! БбуйКэпу Пэфууэ!эг 
2оагор Рэй хапш 602аглта оэгэК эс21-Ваг ед! тогрэта уэ Котэк 
а|эаПэг. Ви уазИэ Пэ Рой хап $эК! хаппёша Низеуп хап: доуди уэ Мэйк 
ЭН Бэу! 4э опип эйпэ 1э51т ею» [5.$.99]'. Назеуп хап Мэк Эши 1174 

* Ви мн ита А.А.ВаЮкхапоуии «Сума: -гот» пап ати [бах: 2.5.165]. 



(1760/61)-4э 6148гав [7, 11-пст таддеуапх]. ЗоуеЕ дбуга ИК «Ахогбаусап 
ап» КИабити25а опи КэЮэй зиКапш 6140г4бубла уахи: «Ошдазшт Баки 
Кээй зиНал Мейк Эблш Небэп абауа («Нб$еуп аёа» ойпайаи - Э.Т.) дагб 
5и1-4э544эп араб о]агад опи 614йпт0$ 6» [4.5.84]. 

Кээй зиНап Низеуп хап Мияад1а сох уахта:. Алсаа Нйзеуп хап 2э- 
1эсэк дай! - эп Нас! ЭБ4Ыюва тг” 46$теэп о]диадап уэ КэБэЙ зиИап да 
опий эпизте ‘эго Ю@аг слхО1адап зопга Би уахшИа уаё!а сеугИ Е, зиНап ди5- 
ад е4Па! [2.$.172]. Хапш дэхэыпе $ эп ОэБэю абаз! 1193 (1779)-деэ 
614070190 [9, 16-с! таддеу!-апх]. 

Кэе| зиНапдап 5опга 4 оипдап Бапзшит Оэбэ заНапибтда 90 Ба- 
а - абайба КесФуни 2б$эгоп даупадаг БээйК эшти74э уохдиг, апсад $0- 
пипси 5иНапза бБэШах - Би, Нас Мэг Йа заЙап’'@г. 

1221-т зэЪапшда (поуабг 1806) Кизмуа ЗэК! уПауэйтэ ааЦЬ дэ! [7, 
25-шс! паЧдеу1-цапх]. Киз саг! Вео К уег! БаКиег4еп, о мгадап Нас! №5- 
гПа зиЦапдап уа|п17 уего1 айтада э1 200г40. 

1813-@9 газ \эбээнут:! дэБи] ев зопга Нас! МэзгаЙа заНап уеш4еп 
зиНап доуш и. $эК: хапи 15тау!1| хап 1819-да б]эп4эп 5опга Би уЙауэФе хап- 
Па 1э$у ед ШЬ Котепдапи 1дагэ бзишпий уагад|тазу]а зиНапйа а агадап 
2001196. 

ЖЖ 

1223-висв И хИссэпт 10-и (27 уапуаг 1809) 141. Вып тйзэ|тапаг 
Кии! Оэбзэ тапайпш сатаай да (этолэН ЫШг 2пб - догбап Баугатии $е- 
упс! дагсПатаба сайта. Ви 20п, ОУ!а4 20 эуэп Нас! МезгаЙа зиЙап шб- 
хаг 1с14эу41 - #бгэзэп, бтйг-воп уоаух ВедисаБап хабш Фи Баугат 

2йпбпдэ опа дети, обиты Бэх$ едэсэК? Мизшмасипип «267йп аудт, аба, 
оип 014!» хэбэп заМапи запК1 сауата$ди 1. Опип биутёиуа Веууащаг 

уап-уапа КэзИЬ эй сатаа!а рауапд1, Ка$1-Кизиба ха[уаг-ха]уаг 1ах!] уег 41, 
асап доудигащаг, сПрадаг! зеудигАИег. Ваугат Баугата даг$ 1. 

Обаёа ад доутад 8$@п4э Бес Кип Ба; зтдитта@! - дигфап 2000 добёщап- 
1ага адээп уа Оигфап, уа да Би Баугапии зоБэбКаги 15тауШп адит доуш Шаг. 
15тау!| ад! апп бгоуте даВа сох уа1. 

1813-дэК «ОШазапт» $ Баё]азтазта рбго, Ахэгфаусатши Ага2дап уц- 
хапуши (Махалуап уэ [гэуапз1х) Визуа 15ёа| е1, бхйпе ЫМозана. Хашаг, 
Бэу1эг дабаак! уеПэппдэ да!ЗИаг. Апсад саг гээсэК4э Баз уегэ БШэсеК с1х15- 
апп даг$1$ши: айтадесйп охийтачд, 1э'т-югГлуэ уеппоК а4! а]ипда ошапп К!- 
ск уа5 1 изафапи: Реетбигада арапаит 2тоу заауиди. Нас! МезгаНа зиНап 
4 обиптип Ыпидэп эЁ ихтэПу41. О, "б20пбп БбубК уэ обтКэтН обиПагпити 
410-4516 БэбапээЦэ еудэ зах]ауагад, ас12 Уэ рапрад гэпп е у! ЮЖ уабй 
1тауПап сагпасаг э1 сэктэуэ тесбиг ои" [6]. 

Реегфигада Каде! ток: Ыппь Э1а!94э ОаЮаг Когризи юйфтае- 
К: Обгсбчап дгепадуог ааутда Вэгы аиПифа Ба ауапда (1822) [5тауй Бэут 
Уиг-(и{ 13 уаях уаг41. Нэпил И ИК. 9буй$ей сш: аагаа родргарогяК оЮи. 
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Саг ШУэргэг $1уа$э: уаабгай — тизэйпап ОКээпу№ араг1! товап- 
Бэ]эгдэ сэббэша бп согрозте пзй5эНтап э5рэг уэ ха эп слхагига1. РгарогяК 
[5тлау! Бэу ОшааяшИ да Кизуа-Шап (1826-1828) уэ Визуа-Ты уе (1827- 
1829) тивапбэюпит 1$ йгаКсзта сеуг!91. Сох дашаг 10КаВ, сохм ог4епэ- 
го 1ау1а гбп 6. 1832-1836-с1 Шэгдэ Кимуапт дэгб бэве|йэпп4оп УагбауаЧа 
Вог: диПоада Биюпаи. №15Бэюп д15а уах{да родроЖоупЖ (1839), роЖоушК 
(1843) уэ вепега]-тауог (6 деКа№г 1850) стэп а@!. Киз ог4изипдаК! 25 ПИК 
Баг; аиПаддап зопга 1847-дэп Затах:Да «бэу Копи 1уаз»пда 1$]этоэуэ Ба$- 
|ад1. 

Нас! ]тауй Бэу Раёиап уаН$1 ТагК! затхайпит 401] дадзт:, Озпиуе\ег- 
эп о!ап ВЖэ хапитТа еу|эпп1$ 4 [6]. Обадаг оштап1$ 15а да сох тейтфап 
уабата$ Шаг. 

Нас! |5тау!! Ъэу Воссэ 1 дэ вед \. О, Миле! луагов 1852-4э уса 
В!Кэ хапит, ЫЫ$1 Зиг, Оэбэ1эпш НэтлэШ Кэпдтдэп о]ап пиг29$1 Нас! Эй 
ээп4! уэ Базда уахш!апуИа 2еии!$ 41. П уаптИа зоэйп пэйсе$! о1агаа уа7лс- 
пп дэуэ! ент!-1уа$: Ыг эзэп — «Зэ!этато» уагаппи$ ат. [Кшс! Босс жуаго- 
059 1276 (1859/60)-да оизи$ м]. 

Оа арг эпа{$1 агазшда обуйК пбгтойти 202 бпбодэ пцап Ападом ог4ц- 
зипий Баз Котапдапт! шият (паг$а|) Хэй МизаЁа раза 1854-бп аргейп4э 
Нас! [$тау! Бэуэ 2121 уоНа тэКкЬ вбпдэгэгэк зиПапш афидап опи А2эг- 
Ббаусап уэ Даё$апда Визгуа эЭеубтэ бзуатаг 1э5КИ ейпэуэ саёитии$, би 
шэкыЬ еппэп! роЖКоушК Гоп$-МэНКоу’ип сазизаппт эНпэ 408$т0$90. 
1855-4эп саг ИбКитебй Нас! [5тау! Бэуш Вэг Ыг ВэгэКэйпо #62 доутаба 
Базати$, Бо п бшгапа Кизуауа дигфап уегпиу зэКог4э 2171 пэхагэ{ аН1пда 
уазатай ошти$ аи. 

Обуй$эг уэ шэ`пэ\! яхшшаг 1стдэ Кесэп отга сох Кестэдэп гас1эу!е 

4э Баба сай - гбтКэтИ уа2си уэ сэзиг зэкогдо 1287-с! 1 зэюгт 7-5зштдэ (14 
ауди$( 1861) А8да$ Кагуапзагазида дшсеэгКэп зофадап с1хап дэт дахлдап 
гэбэ{эпэгэк 6180. Опип 18741 гОшК отбг уом Бигада База са!... 

Нас! Вэ хапип да эпуэ еуп: дэ 4бпуазии 4эу1$15. 

жж * 

Нас! 15тау! Бэу 4э дозш Мигэ ЕээН Ахипдгадэ (1812-1878) Кит: 62 
ха|аши уе тэдтипа эдэфууаЦа таапЙэпдитеэК аггазипдауд1. Нэуайпт 
Бат 214Ф1тууэШ ашаппла Бахтауагад о, з4эсэ ага! таапу91. Кизуа 
|прегаог Соётайуа Сэптууэй Оава2 обутозши уэ ОаЮа2 Кэпд Тэзэгой- 
и Сэпмууэнит Бэадку 028 оап Нас! [5тау! Бэу Оэбэ, Затахи, ТИ 5 уэ 
Базда уе!эг4э виК Баа!апииш зауаФаптази уэ тэке эти шКбайусби эПп- 
4эп 2э1эп1 ед и4!. Апсад бхопйп реп; тааг Ио ШК рога эп: о, дээпиую 4э 

зегсэ эзаитакК 1$эу41. 
НэюНк Бэй о1ап ИК эбэг! - Уагбауада Вэго! диШоадауКэп Ёап$12са пэзг 

ен у! (1835) «Кэя4 Бэу уэ Зэадэ! хапит» эдэууайт!2да таагёсШкК 
4бзбпсээп уауап еэ вос! Ыг даупад о4и К, "эрэг 1зтау! бэуш Базаа г 
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эзэп обтаха1за да уап12 ба готап опип 13 01т хаи агда Бад! дайтазта Кай 
оээга!' [3]. 

ОэБэ хащаппш пэзПидэп о]ап Зэа4э! хапиша ЗэК! Бэуэппдэп о!ап 
22 уа5 и Вэядт аэ$ зеуз15т4эп дапибап би эзэ[э АгэгБаусап эдэууайп4а 
паб1| уэ эбапээг4эп и2ад ИК геа|1$1 ВеКауэ!э!11124эп Ып уагапта$ о ди. 

Нас! 15тау!| Бэут Ы2э саап тс! эзэп «Зэфтато»аи. 
Мбусиа ни ОшдазиИпи ба$да эзэйэптт 4э о1дибипи аботэдэп 

2о$огг. 

%жжЖж 

Оцчаутиит добиптаппи ауда$дилаз: опоп уабапипи 907ейп бу- 
гэпИтозте 4э Котэк едиг. 

Атэгфаусап Мэгкоэ21 Тачх Агхушдэ зах1ап|ап Ыг зоуабас! (пэ$Й $эсэ- 
гэ$1) [10] КээЙ зиНапт пэзН Вадаш@а 2еп!$ 1эзэууйг уагади; Вот $0у- 
абас! «Миха дэхаз: Ошфазш Кэпанил» закиэп Мера: Бэу уэ АН Ъэу ЗиЦа- 
поу Таги отапл Бэу пэзПл4эп зауЙтаз1 Вадатаа 10 1уцп-2 1уш 1874-дэ уег- 
ФК юп эпхоэуэ эзазоп 1эги едШЬ (сох вётап К1, опагпт 628 юг е@1Ъ). 

Ви зоуабаслпа Кесто7дэп бпсэо КЭГВЭЙ ЗОГТАМ?” т аазнип КизНуни 
шбэууэпэздйттек зэгэКа1т. Нас! 1зтау! Бэу «бэ эгтате»де уаги: «Ви юг- 
радат пабВай7э{ еипоуэ пэ 4э4эг датаг БаБат:2 15КИБ уэ 67йт02 ло дэдэг 

хот соКпЯК аБадап ейпэуэ. Ви заа а пэ2эгэ ОэуэБаап Чаё1 газ 40оп- 
4э Бабат12 тэит Нас! $эЯ зиЙап”ш огада Маг бай зэфког4эзшт тшбдаЫ- 
Подэ ЯКэ$Е омб, эп-уэюп ед, эВа| пэзНпт Эгэыяап уэ бат тош!Кэ- 

ипдэ уп догаг шипа! хайтто 2141». Агид уихапда деуд еуших Кит, 
Би Баф5э 1734-4э Баз уе. Ви деуд Ошчаутитш «БаБат12» аФапдиго 11 
НАС! $ЭЕЕ ЗОГТАМ”ш зегсэК4оп 4э уалетии ши БаБбаз: -- КэБэй зиНапт 
а1а$1 о1Чибипи 1э$Чатэзуэ с1941 эза$ уепг. Ви ЯКи! дапИта7 едэп Нэш Нас! 
эй зиЙаща КоэбэН зиКап агазшдак! Ббуйк уаз эго, Вэш 4э Кэфэй зи - 
пм 02 обшпи да тэВ2 [Нас!] $эй [биНап] аапаптазди, ах! Бес Кэзо 2121 
деуП К1, Ахограусап им 6х аааппи хайгозии! обиНапии ада уаба!- 
таба Боуйк опэт уегШэг. 

Ве э|!К]э, аа бгеКю Нас! $эй зиЙап об оибипи дефунтиы КЭГ- 
ВЭЦ ЗОГТА№т 46г4 обпип: ЭБте@ зиНап, Мэвэттеё зиНап, [Нас!] 
МэзпШа зиЦап уэ [Нас] $эй заНап’шю аФап 1874 1айх зэсэге4э сэКШг уе 
ощапп пэзШэп Би зэпэддэ шсэНКюэ задайапиг. 

$024ее4дэп зоуаёасш4а ЭНМЭР ЗОГТАМ\а 4 оёшпап о Фиби эбзюн- 
16: рок Нас! Ваа Бэу [б\аФап: ргарогяк Нас! габт Ъэу (1814-7), 
Нас! МиВ бэу, Нас! Оэди Бэу], ргарогяк Нас! Миза Бэу [б\!а1ап: 7Шеуха 
хапит (1834-?), 76гэп$э хапит (1837-?), Мева! Ъэу (1837-?), Хасэ хапип 
(1849-?), Уиз И 6эу], Элит Бэу [б\аап: $т Боэу (1846-?), Мэвэттед Бэу 
(1854-?)], Нас! Абага2 (Абагга?) Бэу (1824-?) [б\аФап: Абазл Бэу, АбдиЙа 
Бэу (1854-27), Отт 5 хапила (1862-?)]. 
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я ль ЕК еее 

Эбто зиНапт пэ5й КоЪФэН яШап б\аФап 1сэпушдэ эп 9401- 
Бидаацзаиг. Уей вэйти$Коп обзкэгок К, Атэгбаусап хааши сох вбКотй 
ау4и!ап: плэзВиг уа21сп12 Шгабит Бэу Мизабэуот (1880-1942) уэ а4Н-зап 
#62 ПэКти, АгэгБаусап ЕА-пш тах 02уб, ргоГез5ог Отаи159 хапип Миза- 
Бэуоуа (1902-1974) да Би зоудапах. {.В.Мизабэуоу ЭБтэ4 зиНапш об 
Нас! Миза бэуш оби, Загуа хапиа аЦэ диппи$ Мена: Бэу’ш обадиг. 

Гогабит Бэут йс бад ошЬ: Мена: Бэу (изадКэп 0186), Загуа хапит (?- 
1924), Гетйга хаплт (20.05.1912). 

Отпи5э Мизабэуоуа Вэтт МеБа: Бэуш оёш З@еутап Бэу’т 9121г. 
З$ШМеутап Бэу Отг!5е хапии4ап Базаа Уи, Еацпта, Эвих уэ Зат Иа дэ 
а1аз1 иг. 

Збукэп уйти зоуаёаста рбгэ, МЭНЭММЭО $ЗОГТАМ’ш Ыгсь ош 
оиб — Кэгт Боу. Кэгип Бэушзо 3 ойш уаг41: Мэбепите4 Бэу (оёш: Назии 
Бэу), Оэди Бэу [оёш: МеНа! Бэу (1839-?)|, Наси Бэу [б\а ап: Э64итэБтап 
Бэу, Эптед Бэу (1850-?), Мэк хапит (1859-7)]. Обет Атэгбаусап таа- 
ия ЗШеутап Бэу ЭБЧЫтэртапЬэутадэ`пт дэ Би зоудап — Кэгит Бэут 
оби Нас! Бэу’ш ош ЭБ&тобтап Бэу“т об о1дибипи ебтап едК. 

1874 паихН зоуаёасшда НАСГ МЭЗВОЕГА ЗОГТАМт обиПагтдап 
уа!112 рогаек Нас! Аба Бэу ОшдаутИ уэ Нас! [5тауй Бэу Ошаазшт ит 
аап сэкШЪ. 

Рабиэ хапша (1824-7) а!э аипти$ Нас! Аба Бэу’шт Бигада 4 обшпип 
бУааг зада[апи: Ай Бэу (1846-?), Мепэтте@ Бэу (1851-7), Нэпиа Ъэу 
(1853-?), Сапап хапип (1862-?). Кйзпо! Кэпёт4э Чйпуазии 4эу15ти; АЦ Бэу 
(1846-1915) Хасэ хапииа (1854-?) аЙэ дигза да отапи б\аФап дацтати$ 41 
(БаКо 4э ониат!$ 01). 

ВаК! паба! тэбКэтэзнип 4 1уца 1905 1айхЁ аэгаптап 1905-тсё Ша 
окуаблиЧа уеги$ 18753 зауй зигойиде (520 В.ЗиНапоу4а, 07й Ы2дэди) 
АП Бэу Нас! Аба Бэу оёш МэзгиПазиНапоу-ОшдаутИ'дап (1846-1915), 15 
зешуабг 1905-4а уэ 15 1уип 1913-4э уеи!т!$ Ошазш уэ Раса КэпФэгтт 
заво игпаНагиии зигэйада (б21эп В.ЗиНапоуда, и2юп Ытаэаи) Мэвоттед 
Бэу Нас! Аба 6эу оёш М згиЙазиНапоу- Ошаазш!'Аап ФаплсШт. Энтдэ 
ошага а4 уепа сохи 5опэ4 уаг. Магаайаи К, Ай Бэут Нэзэп Бэу Гогдабгуэ 
токи 4а Э]уахтайаг [пзициилда захапйг. 

Ау1$0 хапшиа (1849-?) еу! эп 15 Мэнотитэд Бэу’тзо (1851-1918) 2 6у- 
[а01 уагд! — ЗиЦап Бэу (1893-1975) уэ Рэйсавап хапип. 

Зэх$! агаздитлта!агити2 зописипда 9х НАСТ МЭЗВОГГА ЗОТТАМ” 
Чапа 11 оёшпип: Назеуп Бэу`ш уэ Нас! Уэвуа эй пд: Ошаазши па аФагии 
да тбзууэщэздипияк. Нас! УэБуа ээпайип дэютидэп ахи$ «Ни$и- 
х01» №ю5эй эзэмит (товэтэт 1240 - уапуаг-Геуга! 1844) эуагтазиии Ча 
(арагаа «Рёпуауа дар!» дэгейп4э сар е4итияК (тау 1991, №7). 

1874 ‘апхН зоуабастда НАС! $ЭЕЁ! ЗОГТАМ п уаших Ыг обшпиа — 
родрогаак СэЁэг Бэу`т а41 сэкШЬ уе опип Ыгсэ об Вазют Бэу’п Миха 
Бэу (1864-?), Нэзэп Бэу (1869-?) уэ Вахя хапит”и (1871-2) аваз оиби об- 
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$%огШЬ. Апсад г зна зэпэФэг4э Вах1$ Бэу’ш 4э Нас! $эй зиНати оЁм о]- 
диёи гоп. 

жж%* 

ЗэпэФогаэп «Ошюазшти»ит п фуздэк 415060д0уйт102 Кип! юх9Э10$ деу- 
|, зоуа4 (ЕатШуа) о!Чиби аудищазхг. Ви атШуапи Нас! МозгиПа 5иНап, Нас! 
[тау! бэу уэ Нас! Аёа Бэу'т аЧап дагулзш4а ебгагак. Зопипсипий бу1аЧа- 
г! 159 «МозгаПазиНапоу-ОшаазшИ» Кии 4о5а ГапиЙуа дазита$ г. (Ви уегдэ 
[тау! Бэуш 4э «МэзгаПазийапоу-ОшдазшЬ» 5оуа41 4а$19181 вбуюгИ, апс- 
аа БээЦК опип би зоуаФа аоПаЧ1$1 зэпэ@э й2э;тэпия К). 
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№5Й, 59С9Э8в951 

Е.Е 4зтауЦоу 

ВАКПИХ ВЭУГЭВ МЭ$Г — 
ХАМГАКОУГАВ. 

ЖХ эзма Ыгтпс уапзш4ап ейфагэп ВаК! аибегшуазшда Хащагоу 
зоуаай К шах пэзЙ шеат 191. Зопгааг Би Ш пэ5! шКав уом Цэ 
аобип а Шаг. Ощагдап Ыппт $эсэгэ$у Пэгэп хашап Цэ БаёПаиг. 
1759-си И4э РэгЬэпЯ хапиё! ух! уэ би пэзй Оцбай ЕээЁ хап {эг- 
эЯпдэп Вакуа Кбсагиаа [3.У.227-230]. ЦЕтс: пэзИ 15э КОК@-Кбтэсй ВаКи 
бэу|эппаэпди уэ ВаК! хащагпа довипт фи саигаи [3.У.62]. ХТХ эзиш 
пипс! уапзиаа Хащшагоу|апп 1сНта! уэ 51уа$1 ЁэаШа!ап! а2 пэ?эгэ сагри- 
41. Випища Бе, А2эгфаусап эз!гааээп агазпда Хашаго\!аг бх Бдгта! 
уа 122эЦэгий догиуц6 зах{апи$ Шаг. Ощаги эНпдэ КЁауэ{ дэ4эг та 
уэзай уэ тоград уага! К1, Бишапа КбтэуЦэ Ёаа| уэ оби и тайууэ Ёэайуу- 
эй эбзфэгиаЦег. Хйзизэп дэ ХХ эзгш зопи уэ ХХ эзии эууэйэйпдэ Ва- 
К14а Кариа!етт создип шКба а Жэп Би ЁэаШа сох дабапа пэгэга са- 
грига1. Е1э Бипа эбгэ 4э, Хапагоу|аг 46\э х4тэйпаэ уйКзэК уэ2НИэюг 
цитаза[аг Да, 67 пэзШэпит 1апх! Боуи эп ипКапи ВаК! эзтадээадэп 
Веза6 е4Ипи$]эг. Еэ шАшиш 62404э 94э отшага тэхзи$ Чазиатат этаКш 
ыг В155эзти за ег. Випита Бэгабэг Хатагоуапи Бэу пэзИпш 
пбтауэпаэюп уэ ошапи пеаб4а о!4иаап дафп добипйап агазюда 
ХГХ-ХХ э51эапп гбгКэтЙ шэдэшууэ+, шсэзэпа: уэ еп хадищэгииш уе- 
($119$1 сох эгэБ@ Ва!Чиг. Опагдап абгКэтй аш уэ 1сИта! хадит, Виз$1- 
уапп ЕК эг уэ Китуас|Цаг Сэпиууэнош Вэ9191 йхуй Мбузат Бэу 
Хашагоу: хеупууэс Нас1 Мэтшед Нэзэп Бэу Хащагоут; {атлии$ ВэКйт 
уэ зэтууэ 1э$КЦа!си1 Магип Бэу Хашагоу; 5$ В] ха1а гэззапи Капй Ъэу 
Хапагоу; ргоёеззог, Кипуа ешэй доКюга Апахапит Хапагоуа Кип 
эхууэНэн аеуд енпэтэК о|тар [7]. Ви тэдаэ4э Хащаго\апи ше 
пэзН, ЧаВа 4э9а дезэк, Назеупэн Бэу Хащагоуип {0гэта!эг! Багз4э $6- 
ВбэЕ седэсэкК. 1872-с1 14э Низеупэй Бэуш опип "пэзИКса Бэу га бэзшдэ 
1э5Фа е4Итэзтэ" дашг ВаК! адибегшуазиип БэуйК Копи 1уазшта тшйгас!- 
эИп4эп шэт ог К, Би айэпшт КбКа [52эп4эг Бэу аай Ыг зэх$ Баё1- 
г. Опип ом Нас! Кэйт 6эу ВаК!4а хапНа пэзИтма Ыпбугэзии аоуап 
Оэгваваши Бэуш Бас1хпа еу]эт уэ опдап Нас! Кэт Бэу ад г обш 
ом, Би да Нёзеупэай Бэу Хашагоуии им Бабаз1 [3.У.62]. Мёгасмэа 
Нас! Кэйт Бэуш ЗаВа 1 ойипип - Кэгаау! Нэзэп Бэу уэ Ахипа Нас! 
Ваби Бэу, Вапзиип оёш Ахипа Мэсэ й Бэуш 4э "ОэгваВ хап пэзйадэп 
о]ап Ыг д12а е/эпти$аи", деуа оипийаг [3.У.63]. Нэт 154э Би да 265- 
тэги г К, "эп2эстт (Нузеупэй Бэуш) эмая- баФа Бэу 40\и 
хэгтезтаэп 

13 



ХАМЕАВОУКАК 

Гпэзй а Бэу! 

И Насг Кат Бэу2 

п Наст Маттодай 3 Когоаау! Нозап 4 Ахипд Нас! Ваёи $ 
бэу 6эу Бэу 

ГУ ЗаФа Бэу® Ахипа Мэсэ ай 7 
6эу 

| 
У Нас Нбзсулэй Бэу* Маэттэдаши Бэу? У зэНуа Бэу® 

(1эх.1805-1883) 

Низсупаши Бэуй Энчим Базу? _ Ваахапит! 
((эх.1853-1885) ((эх.1857-1932) (1866-1946) 

\1 | 
ИЦтСсуа хапит!2 Нас! Кагхйт хапит 8 

(?-1886) (1860-1954) 

УП Абая (НазсупаН) Бэу Нозсупаш Бэуп 
(1897-1939) (1903-1927) 

Ргоп2 хапит!* Энди Бзу? Сатй Бэу22 
(1924-1930) (1зу.1934) (1925-1943) 

УШ 
Там! Бэу" СаНалриг бау2! 
((эу.1927) (1924-1943) 

1Х Агог Бэу?* Типга!а хапил24 Аёая Бэу2 
(15%.1959) ({эу.1969) (эу.1971) 

Хх Аёз Огхапбау> Ауап хапит?? 
(12у.1990) (12%у.1999) 
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АБЫ ТИ РУСИ ТЛИЧЕИ ЕСИ ОЕ ТЕЕРЕЗКОЕ КИЕВЕ РЕКЕТЕЧИ УЛЕТАЕТ ТИХ ВИДЕТЕ Е ТЕТЕ рег 

(эдайа аПЬ" [3.У.61|, Зах Бэут 
баба - Нас Кэгт Фэу 
"ВаКиип ахилпас! хапииа $а9- 
{шла аэЧэг Бэу (э$Пхадэ) Ши 
Чазау1" [3.У.62]. 

8/6. Нас НизеупэН Бэу 
(1эх.1805 - ВаКи, 28.07.1883) [2а]. 
1848-с1 П исйп ВаК! зэвэна4э 
Бэу!эпп злуатуаайптазиа4а 
опип 48 уая о|4иби ебуэгйг 
(баб5-гоитизг Нйзеупэй Бэу 
Хащагоу) [3.У.247]; 1860-е И 
сб ВаК! зэвэй шошиг уэ 
Бэуэпп зуауааЙитазиаа 
опий 55 уая о]4иби вбхэгИтг 
(баб5-гонти$г Нас! Нйзеупэй 
Бэу Хашагоу) [2.У.502]. ${аБз- 
гойти5 г, 3-сй дэгэсэй Мйаэ494э$ 
Аппа уэ 3-сй аэгэсай Мйдэ49э$ 
51ап$|ау ог4епИ, Затахи (ВаК!) 
ачбегтуазиии сшауэё уэ тк 
тэрКэтеэ ра|а{азтда Бэуэгт 
потауэпаэ$ Книг «азс! (1854- 
1864-сй Шэг), ВаК! БэуйК Копи 5- 
зуазиий зестэ @иуй [3.\.60], (1897-1939) 
ВаК! диБегиуазхт4а {оград $а- 
961; Опра пуе2Чт4э 11 Кэпа, ВаКиип РиэКказКа! Кэп@таэ хеуй (оград, 
Мазай уэ Хида!ап Кэп@эг! Хашагоу сШа|э5тэ тэпзиЬ 141. бопгадап 
ахиллс! 1 Кэпа 96%]э{ хэйпэзшэ уегИ9! уэ Бипа эбгэ Нас! Низеупэй 
Бэушт Чойта даг4аз тэтиг Мэттэдаии Бэуэ 200 папа! пзаКаЁа{ {эушт 
еАПа! [3.У.61]. 

11/8. Нозеупаши Бэу (1эх.1853 - ВаКа, 10.04.1885). 1860-си | йсйп Ва- 
К1 зэвэм тэшиг уэ Бэу|эгт зуауаайптазЧа опип 7 уаз оби 565- 
{эгИи [2.\.502]. ОэпэдэК е\эптау1Ь [2а]. 

12/8. Опщеу!а хапит (1эх.1854 - ВаКи, 24.03.1886) [2а]. 

1318. ЭНаши Бэу (1эх.1857 - ВаКа, 1932). 1860-сь И йсйп ВаК! зэвэн 
шоэтиг уэ Бэуэмп зуаШуаайптазш4а опип 3 уая оиби ббуэгИт 
[2.У.502]. Еуаэ 1э6$] аШЬ, дазштах шаШууэЁ за № уэ пей тйэз$- 
15ээгиип 5эриЧам оф. боза|-дЧетоКгайК 4еуа!а!Йа  тагадать, 
"НаттоэЕ” шаПаы 1э5КЦайиюш @й2уй уэ та! уаг4итс1и 0за Ча $о0уе! 
Чбугйп4э Вес Биг рагиуа уэ уа 1эзэггаРа{ гэББэт уэ7$1 дазитау1ь [7]. 
Хашагоу!аг пэзйит о Бит аошиадап оал Нас! Мэттэ@Бэзэп Бэут 417 
О17па7 хапип Хашагоуа (1872-1953) Цэ айэ дигиВ. 



1418. Насг Когзат хапип (ВаКь 1860-1954). Еу сэбз$Ш аНЬ. Нас 

Абабэу ЗоЦапоуип (1858-1924) агуа4! омЪ. Ощапп ‘Югэтэюг агази4а 
ойащан - ИК агэтБаусап! рааапайот Кэйт Бэу Зойапоуи уэ пэнсеюп - 
НБ ешщэем 4оКога, ргоЕе$зог, Ва]-Вахи4а А2эгЬаусапш фаз резаюга 
АбабБэу Нэзипаёа Бэу оби ЗоНапоуип а ат! хйзи$! деуд ед ШтэН4!т. 

15/8. Ваахапии (ВаКа, 1866-1946). ТэБ$Ш еу зэгайт@э аНЬ. Хап/а- 
го\1аг пэзИта о Ып аошпдап оап И1 {ограа заыы Афа Мэттэ4эй Бэу 
Аба Кэпт Бэу ойм Хащагоуип (1866-1827) агуад1! ошЪ. Ошагп 4 об 
Уэ 4 4121 оаЪ. Меуэ-пэйсээг ВаК1Ча, МозКуаЧа уэ Раегбига4а уабауи- 
1аг. 

16/12. Аёаз (Назеупэ|) Бэу (ВаКи, 24.10.1897-1939). 1922-с1 Паэ Ре- 
\годгаЯ Ушуегзцеипт Ббдиа РакКаНэзии Ыб, Атэгфаусап $358В-1 Кэпд 
Тэзэггаи Копиззаг па шихеэШ уэ2{аэгаэ 1535г. 1937-с И4э 
$6гебп ои$диг, Веотог-Ва!ЫК Капабпш ИКшИизшЧэ уэае ешюаи. 
1992-с1 Идэ Бэгаэё айтизаг. О хайаз1 да, и! пей зэпауесзшт 9121 бага 
хапип Миги 9121 Эппаапоуа Пэ айэ дигти$ мг [7]. 

17112. Назеупдии Бэу (ВаКь, 1903-1927). ПК атэгбаусапИ ‘вууаг- 
эсИэг4эп Мм. А?тэгБаусап $3В-ш Айёи Зэпауе Копиззаёш4а то’ 
уэгНээг4э сай$1. МозКуа4а уэзЁа( еТЬ [7]. 

18/16. Етопе хапип (ВаК!, 24.10.1924-11.03.1990). Агэгбаусап 
Обу!эё Ошуегзцени Ббаца ГаКаэзни Ыинь. РгоКиго {аа огаапагида 
уэ УвпёШ Зэпауе Мау! 515етш4э 1эу!Ь [8]. РоЖоушК Озшап 
Нэзэпоуип агуад! о. Ос е\аФат о: шбВэп45-техапк Етап 
(05.04.1947), ог4и роЖоупйл Тейтап (02.10.1951) уэ Баз ройз [еуепапи 
ТатеНал (09.05.18956-14.11.1991). ВаК4а уабаущаг. 

19116. Тэ1э{ Бэу (ВаКт, 26.08.1927). МетагИа й2гэ аКадепиК. А7э- 
ГЬаусап РощехшК шзИнииии диаг (1956). А2эгФаусап Обу1э: МоКаЕ- 

ай 1амгеай (1967). ЭтэКЗаг те‘тагаи (1975). $эга Ока Веупэка!а 

Метагиа АКадеппуазши Вэда! й2уба0г (1992). НоКитэ! таКааЦаг: Пэ 
(ЭГ ед Ш. Агэгфаусапш =бгКэтН |аутэс-те'тайагдап Ш зауг. 60- 
дап сох пэвэпе ИКШэпп 1аутэзии уепЬ. Ма! о]агаа {Чтап Загаушил, 
тегопип "ВаК! Зоуей" уэ "Метаг Эсэпи" %апзуа!аппь $аи$НКа 
[Чагэзшт, Мэгипапоу уэ №тапи 1сга ВаКишууэЦэнит Бтаапиа, Мше- 
эсэуи4э Оштриуа п7ейсй ШК Багазшт, Махалуай4а "Гэбнх" тебтапхапаз- 
1: Уэ Баздаагии гбзэгтэк  оаг. 1992-с Иаэп "АКадетК 
Т.А.Хатшагоуип уагафейа е’тайа(хапаз!” па гэвбэгИК ед. Вигада [тат 
В2а тозсшш, Оа@ах ат Ошмегзней КотреКзшт, Мэнтапоу 
гауопипда тэбэйэ тез, Вабею ВаК!Ча Ыг зша уазау1$ уэ хйзиз1 
нпагэЧэпп |аушэеюй Вагиаппизаиг [5]. Вит: ОИФуа паси! Нас! бахэН 
Радазоуип пэИсэх ойап Уа!4э Эй Нёзеуп 91272 Вафауеуа (16.01.1928- 
14.02.1980) Цэ аЙэ аигииз иг [7]. 

20/16. ЭНдиш Бэу (ВаКь, 14.08.1934). У&пей| зэпауе {ехшКитиоми 
ЫйтьЬ. Наггда 1эздайд4э4 иг. Зэууаго хапии Хашагоуауа (1946) еу|этЪ. 
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21117. Сапапей: Бэу (ВаКи, 1924-1943) даг4ая 2217. СэШ БэуЮ (ВаКь, 
1925-1943) Ыгаэ ВбуакК Уэюп шаБапбэзш9э аНтап ®эууагэюйлт 
Ботфаг4тат гатапи Вэ]аК ошти$ иг [7]. 

23/19. Ахэг Бэу (ВаКи, 14.12.1959) АтэгБаусап шзааё пзббэр1$]эг1 
1$ лпи(1981), зопга 5э 5$ВТ Обме Икша Н КошИйэзшт Веюп уэ 
Бэшиг-Беоп еш!-{эдаюа! т5Ициоапио азргапигазии (1986) Ыигти а. 
Техи К! ешщэг папл12э41 (1987) уэ цехи! ейфшлишэг забэзшаэ 5э 
доКоги (1998) еши Яэгасэзштт, Ба$ ети 1501 (1992) еши аат, ешт уэ 
{ехп ка забэзтАэ Азэгфаусатиа Сопсэг НЫваа! шаКаГайтип (1990) заь- 
ща. 40-дап сох еп 1;т шаэШЯЧг. Атэгбаусап Кезриб Шах Об\е 
ЕшИ уэ АгхцекКига КотйэзшЧэ шРгтайуа уэ хапс! эадэеэг 
$б’Бэзниш гэ15: уэ2Нэзи4е 151эуг. Гаэ хапип Гогэритоуа (1964) Цэ еуй4!г. 
ПА изааг уаг: №26. Аба Огхапбэу (30.04.1989) уэ №27. Ауап хапит 
(15.01.1999). 

24/20. Тапа хапип (ВаК!, 28.05.1969). Агэгоаусап ш5аа{ уэ 
тета ишуегзнейтшт те‘тагйа гаКоэзии Ыиль (1991). [$ адати УаР# 
ЭБэдота эгэ зе. Наги4а [5гайт Вехоуо{ зэвэпп@э уабауиг. 

25/20. Афаз Бэу (ВаКа, 05.07.1971). [$ адапиах. Надэ хапип 
Хашщагоуа (1974) Пэ еуйа!г. 
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Э.Э.Исмаилов 

БАКИНСКИЙ БЕКСКИЙ РОД 
ХАНЛАРОВЫХ 

Под фамилией Ханларовых с первой половины ХХ века в Бакин- 
ской губернии были известны два разных рода, которые в дальнейшем 
породнились между собой путём браков. Один из этих родов возводил 
своё происхождение к ханам Дербентским, которые в 1759 г. были низ- 
ложены и переселены в Баку Фатали-ханом Кубинским’ [3.Л.227-230]. 
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Второй из них, принадлежал к коренным Бакинским бекским фамилиям 
и состоял в родстве с ханами Бакинскими |3.Л.620об]. В первой половине 
ХХ века имело место невысокая общественная и политическая актив- 
ность Ханларовых. Однако это не помешало им, сохранившим за собой 
значительные материальные средства и земли, сосредоточиться на занятии 
активной и успешной финансовой деятельностью, особенно в период 
бурного развития капитализма в городе Баку в коние ХХ - начале ХХ 
вв. Благодаря этому, бакинские беки Ханларовы, не занимая высоких 
должностей на государственной службе, на всём протяжении своей исто- 
рии являлись одной из состоятельных бакинских фамилий, владея и в 
настоящий момент частью принадлежащей им недвижимой собственности 
[7]. Наряду с этим, к представителям рода Ханларовых и их потомкам по 
женским линиям принадлежат ряд видных деятелей азербайджанской 
культуры, искусства и науки —- выдающийся учённый и общественный 
деятель Мовсум-бек Ханларов, меценат Гаджи-Мамед-Гасан-бек Ханла- 
ров, известный врач и организатор здравоохранения Назим-бек Ханларов, 
народный художник СССР Кямиль-бек Ханларов, доктор химических 
наук, профессор Ана-ханым Ханларова |7]. В данной статье будет рас- 
смотрена одна линия рода Ханларовых (второго из выше названных ро- 
дов) — потомков Гусейн-Али-бека Ханларова (см. ниже). Из поданного 

Гусейн-Али-беком в марте 1872 г. в Бакинскую бекскую комиссию про- 
шения о признании его «в потомственном бекском звании» следует, что 
родоначальником этой семьи являлся некий Искендер-бек, сын которого 
Гаджи-Керим-бек был женат на неизвестной по имени сестре Даргах- 
Кули-бека (основателя рода ханов Бакинских) и от брака с которой имел 
сына Гаджи-Керим-бека — прадеда Гусейн-Али-бека Ханларова [3.Л.62 
об]. В прошении также указаны сщё два сына Гаджи-Керим-бека — Кер- 
балаи-Гасан-бек и Ахунд Гаджи-Багир-бек, сын которого — Ахунд Над- 
жаф-Али-бек также «был женат на девице из рода Даргах-хана» |3.Л.63|. 
В данном деле также было отмечено, что «отец просителя (Гусейн-Али- 
бека) — Садых-бек по день своей смерти получал из казны пенсию» 
[3.Л.6106], а дед Садых-бека — Гаджи-Керим-бек «со времени последнего 
владетельного Бакинского хана пользовался бекским достоинством» 
[3.Л.62об6]. 

8/6. Гаджи-Гусейн-Али-бек (ок. 1805-Баку, 28.07.1883) [2з|. В ка- 
меральном описании беков города Баку за 1848 г. ему показано 48 лет 
(штабс-ротмистр Усейн Али Бек Ханларов) |1.Л.247}; а в камеральном 
описании чиновников и беков города Баку за 1860 г. ему показано 55 лет 
(Штабс-ротмистр Гаджи Усейн Али Бек Ханларов) |2.Л.502|. В 1823 г. 
произведён в канцеляристы, 31.12.1830 г. — в коллежские регистраторы, а 
30.05.1830 г. — в губернские секретари; 8.01.1831 г. произведён в 10 
класс, а 21.01.1832 г. «Высочайшим приказом переименован в штабс- 
ротмистры»; награждён орденом Св.Станислава 3-й ст. (27.06.1833) и 
орденом Св.Анны 3-Й ст. (30.11.1861), а также знаком отличия на георги- 
евской ленте за 20 лет беспорочной службы |[26.Л.35|. Заседатель от бе- 
ков в Палате уголовного и гражданского суда Шемахинской (Бакинской) 
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ХАНЛАРОВЫ 

| поколение Искендер-бек' 

И Гаджи-Керим-бек? 

ИС зная: 
Ш Гаджи-Мамед-Али- — Кербалаи-Гасан-* — Ахунд-Гаджи-Багир- 

бек бек бек 

1\ Садых-бек* Ахунд-Наджаф-Али-' 
| бек 

У — Галджи-Гусейн-Али-бек® — Мамед-Кули-бек” Яхъя-бек® 
(ок.1805-1883) 

Бала-ханым”° 
(1866-1946) 

Али-Кули-бек" 
(ок.1857-1932) 

Гусейн-Кули-бек" 
(ок.1853-1885) 

УТ 

Ума-Лейла-ханым"? Гаджи-Кюрсум-ханым" 
(?-1886) (1860-1954) 

УП Агаси(Гусейн-Али)-бек® — Гусейн-Кули-бек" 
(1897-1939) (1903-1927) 

Фиренгиз-ханым" | Али-Кули-бек2® Джамиль-бек? 
(1924-1990) ° (род.1934) (1925-1943) 

УШ 

Талаат-бек? Джахангир-бек?' 
(род.1927) (1924-1943) 

1х Азер-бек? Тунзаля-ханым-* Агаси-бек?° 
(род.1959) (род.1969) (род.1971) 

Хх Ага-Орхан-бек?® Айан-ханым?? 
(род.1990) (род.1999) 
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губернии [6. На 1854-1864 гг.|. Выборный член Бакинской бекской ко- 
миссии [3.Л.60|. Землевладелец Бакинской губернии; в сго владении со- 
стояли 2 населённые деревни в кубинском уезде, а также «на землях 
Ханларовых в Бакинском уезде жили оседло Пирикишкульские поселя- 
не»; кроме того семье Ханларовых принадлежали деревни Масазыр и 
Хырдалан, которые отошли в казну и за которые родному брату Гаджи- 
Гусейн-Али-бека — чиновнику Мамед-Кули-беку было назначено возна- 
граждение в 200 рублей [3.Л.61 |. 

11/8. Гусейн-Кули-бек (р.ок.1853-Баку, 10.04.1885). В камеральном 
описании чиновников и беков города Баку за 1860 г. ему показано 7 лет 
[2.Л.502]. Умер холостым [2а|. 

12/8. Ума-Лейла-ханым (?-Баку, 24.03.1886) [2а|. 
13/8. Алн-Кули-бек (р.ок. 1857-Баку, 1932). В камеральном описа- 

нии чиновников и беков города Баку за 1860 г. ему показано 3 года 
[2.Л.502|. Получил домашнее образование, крупный владелец и акционер 
недвижимости и нефтяных предприятий. По семейному преданию, увле- 
кался социал-демократическими идеями, активно поддерживал матери- 
ально и был членом революционной организации «Гуммет», однако в со- 
ветское время никаких партийных и хозяйственных должностей не зани- 
мал [7]. Был женат на Гызназ-ханым Гаджи-Мамед-Гасан-бек-кызы Хан- 
ларовой (1872-1953). (принадлежала к другой ветви рода). 

14/8. Гаджи-Кюрсум-ханым (1860-1954), получила домашнее обра- 
зование. Жена Гаджи-Ага-бека Султанова (1858—1924). Среди их потом- 
ков особо можно отметить сына — Керим-бека Султанова — первого азер- 
байджанского патанатома и правнука — Ага-бека Ашум-оглы Султанова — 
доктора медицинских наук, профессора, в настоящее время — главного 
психиатра Азербайджанской Республики. 

15/8. Бала-ханым (1866-1946), получила домашнее образование. 
Жена крупного землевладельца Ага-Мамед-Алы-бека Ага-Керим-бек-оглы 
Ханларова (1866-1927) (принадлежал к другой ветви рода). У них 4 сына 
и 4 дочери, внуки и правнуки которых проживают в Баку, Москве и 
Петербурге. | 

16/12. Агаси (Гусейн-Али)-бек (24.10.1897-1939), окончил юридиче- 
ский факультет Петроградского университета (1922), работал на различ- 
ных должностях в Наркомате сельского хозяйства Азербайджанской ССР. 
В 1937 году репрессирован, скончался на строительстве Беломоро- 
Балтийского канала. Реабилитирован в 1992 году. Был женат на двою- 
родной сестре по материнской линии Саре-ханым Нуру-кызы Амирасла- 
новой (9.12.1906-9.03.1998), дочери крупного нефтепромышленника [7]. 

17/12; Гусейн-Кули-бек (1903-1927), один из первых азербайджан- 
ских летчиков, работал на ответственных должностях Наркомата тяжелой 
промышленности Азербайджанской ССР, скончался в Москве [7]. 

18/16. Фиренгиз-ханым (24.10.1924-11.03.1990), окончила юридиче- 
ский факультет Азербайджанского Государственного университета, рабо- 
тала в прокуратуре и в системе предприятий лёгкой промышленности 
Азербайджанской ССР [8]. Вышла замуж за полковника Османа Гасанова 
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(род. 1921), от которого имела 
троих сыновей - Эльмана (род. 5 
04.1947), инженера-механика, 
Тельмана (2.10.1951), полковни- 

ка, Тамирлана (9.05.1956--14.11. 
1990), старшего лейтенанта ми- 

лиции. Все потомки проживают 
в Баку. 

19/16. Талаат-бек (Баку, 
26.08.1927). Академик архитек- 
туры. Окончил Азербайджанс- 
кий Политехнический институт 
(1956). Лауреат Государственной 
премии Азербайджана (1967), 
Заслуженный архитектор Азер- 
байджана (1975), вице-президент 

Международной академии архи- 
тектуры стран Востока 
(МААСВ) (1992), имеет прави- 
тельственные награды. Один из 
крупнейших современных архитек- 
торов-проектировщиков Азербай- 
джана, автор более 60 уникаль- 
ных проектов, в том числе: 
Дворца Спорта, станций метро 
«Бакы Совети» и «Мемар Адже- 
ми», зданий ЦСУ, Главснаба, 

Наримановского и Низаминского исполкомов, Мингечаурской Олим- 
пийской гребной базы, ДК «Химик» в г. Сумгаите, гостиницы «Тебриз» в 
Нахичевани и др. С 1992 года возглавляет «Творческую мастерскую ака- 
демика Т. А. Ханларова», где им выполнены проекты Соборной мечети 
«Имам Рза», комплекса Кавказского исламского университета, кварталь- 
ной мечети в Наримановском районе, а также ряда офисов, жилых домов 
и частных особняков в Баку и его предместьях. |5]. Был женат на Валиде 
Али-Гусейн-кызы Бабаевой (16.01.1928—14.02.1980). 

20/16. Алигулу-бек (Баку, 14.08.1934), окончил техникум легкой 
промышленности. В настоящее время на пенсии. Женат на Сейяре-ханым 
Ханларовой (род. 1946). 

21/17. Джахангир-бек (1924—1943), вместе с братом Джамиль-беком 

(1925-1943) (№ 22/17) в Великую Отечественную войну погибли на 

фронте (во время немецкой бомбардировки их эшелона) |7]. 
23/19. Азер-бек (Баку, 14.12.1959), окончил Азербайджанский инже- 

нерно-строительный институт (1981) аспирантуру Научно-исследовательс- 
кого института бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР в Мо- 
скве (1986), кандидат технических наук (1987), старший научный сотруд- 
ник (1992), доктор философии в области технических наук (1998), лауре- 

Талаат-бек Ханларов 
(род. 1927) 
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ат премии Союза молодежи Азербайджана в области науки и техники 
(1990), автор более 40 научных работ, начальник отдела информации и 
внешних связей Госстроя Азербайджанской Республики. |8]. Женат на 
Лале-ханым Юнис-кызы Ибрагимовой (род. 1964), у них сын (№ 26) Ага- 
Орханбек (Баку, 30.04.1990) и дочь (№ 27) Айан-ханым (Баку, 
15.01.1999). 

24/29. Тунзале-ханым (Баку, 28.05.1969), архитектор. 
25/20. Агаси-бек (Баку, 5.07.1971), предприниматель. 



Н.А.Джаваншир 

О РОДОСЛОВНОЙ МЕЛИК-АСЛАНОВЫХ 

Эта статья посвящается азербайджанскому бекскому роду Мелик- 
Аслановых, ведущих свое происхождение от Дизакских меликов Верхне- 

го Карабаха 
Меликство Дизак было одним из пяти (Хачын, Варанд, Талыш, Чы- 

лаберд) меликств Верхнего Карабаха — «Хамсе» («Хамсеи Карабах», 
«Карабах бешлии», как они назывались в средневековых источниках). 

Титул «мелик» появился в Азербайджане в арабский период и в пе- 
реводе с арабского означал «правитель». В раннем средневековье этим 
титулом наделялись правители-немусульмане, а позже главы местных му- 
сульманских государств. При Сефевидах и в последующие годы мелик 
означал мелкого владетельного феодала, потомка местных владетелей, 
подчинившихся шахской власти. В некоторых случаях мелик - это стар- 
шина селения или группы селений |18.С.112]. Этот титул, также как и 
владения, передавались по наследству. 

Меликства Карабаха существовали еще в Сефевидский период, с 
ХУИ века. Они входили в административно-политические границы Кара- 
бахского беглярбекства, центр которого находился в Гяндже |18.С.137|. 
Беглярбекство с первой половины ХУ] века возглавлялось беглярбеками 
из династии Зиядоглы-Каджар, которые занимали Гянджинский престол 
вплоть до 1804 года |18.С.122]. Однако, с воцарением в 1736 году на 
престоле Ирана Надир-шаха Афшара, узурпировавшим его у династии 
Сефевидов, политическая ситуация в Верхнем Карабахе, да и в Азербай- 
джане в целом, изменилась. Против власти Надир-шаха на Муганском 
курултае 1736 года выступили Карабахские беглярбеки Зиядоглы-Каджар, 
обладавшие болыпим влиянием в Азербайджане. Для того, чтобы сломить 
их сопротивление и подорвать влияние, Надир-шах предпринял некото- 
рые шаги. Так, он освободил Карабахских меликов от власти Зиядоглы- 
Каджар и подчинил их непосредственно власти своего брата Ибрагим- 
хана, правителя всего Азербайджана |18.С.124; 15.С.48]. Такая ситуация 

сохранялась вплоть до смерти Надир-шаха и образования независимого 
Карабахского ханства (1747). 

Основателем династии Дизакских меликов стал мелик Еган, отец ко- 

торого Лука в начале ХУ века переселился из Лори (Восточная Грузия) 
в Карабах. Надо заметить, что из пяти меликских династий, только дина- 
стия Хаченского магала имела местное, карабахское происхождение |5; 
6]. 

Предположительно Лука принадлежал к потомкам владетельного ро- 
да меликов Лори и Сомхити в Южной Картли (Восточная Грузия), кото- 
рые упоминаются в исторических документах уже с ХУ века (1478 г.). 
Согласно кодексу грузинского царя Вахтанга УТ мелики Сомхити занима- 
ли шестое место в старшинстве княжеских родов Грузии. От Лорийских 
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меликов ведуг свою родословную также грузинские князья Меликишвили 
18.С.174|- | 

Надпись, выбитая на портале фамильного дворца Дизакских меликов 
в селение Туг, гласит, что «Я,... мелик Еган, когда народ заранее собрал- 
ся, назначен был старшиной. После этого, когда в стране начались бес- 
порядки, оказал услугу сыну шаха Султан-Хусейна царю Тахмаспу и он 
утвердил мне меликство над ними...» [17.С.81]. Согласно этой надписи 

мелик Еган стал меликом Дизака в правление шаха Тахмаспа, т.е. с 1722 
года и был утвержден в этом звании и во владении в 1736 году Надир- 
шахом |17.С.81-82]. Однако по другим источникам все свои регалии и 
земли мелик Еган получил за услуги и преданность от Надира не ранее 
1736 года |15.С.56-62]. Согласно указанной выше надписи на портале, 
Мелик-Еган во время царствования Надир-шаха, управлял не только Ди- 
закским, но и всеми меликствами Верхнего Карабаха |17.С.82]. На это. 
указывает и Мирза-Джамал Джаваншир в своей «Истории Карабаха» 
[16.С.122]. 

После смерти Надир-шаха в 1747 году влияние Ирана в Азербайджа- 
не ослабло и возникли условия для восстановление в стране государст- 
венности. В конце 40-х годов на территории Нижнего и Верхнего Кара- 
баха возникло Карабахское ханство, основателем которого стал Панах- 
Али-хан Джаваншир. В 1748 году, на основании грамоты на правление от 
Адиль-шаха — преемника Надира-шаха Афшара, ему был присвоен на- 
следственный титул хана и правителя |16.С.71|. Серьезным препятствием 
для объединения земель Карабаха и создания централизованного государ- 
ства стали Карабахские меликства, стремившиеся к независимости. «Па- 
нах хан задумал подчинить себе магалы Хамсе. Первым счел целесооб- 
разным подчиниться Мелик Шахназар бек, старый мелик Варандского 
магала, находившийся во вражде с меликами магалов Чилябурд, Талыш и 
Дизак. Он всячески подчеркивал свою преданность и любовь к хану... 
Мелик Хачинского магала, хотя некоторое время и усердствовал во враж- 
де и неповиновении, но, наконец, и он покорился и был назначен Панах 
ханом меликом своего отдельного наследственного владения... Однако 
мелики Дизакского, Чилябурдского и Талышского магалов на протяжении 
нескольких лет продолжали враждовать и воевать... и наконец, после... 
необходимых мер, предпринятых ханом, покорились и они» [16.С.69]. И 
хотя Панах-хану удалось подчинить своей власти всех меликов Карабаха 
114.С.127|, при Ибрагим-хане [1759-1806] три меликства, в том числе и 
Дизакский мелик Исай, наследовавший меликство в 1746 г. (он получил 
меликство также из рук Надир-шаха [17.С.83]), повели борьбу против 
Карабахского хана. Только два меликства — Варандинское и Хаченское — 
стали союзниками Карабахского. ханства. Владения этих меликов «сопри- 
касались с землями, принадлежавшими Ибрагим-хану (преемнику Панах 
хана — Н.Д.), поэтому их союз, связанный территориально (и династиче- 
ски — Н.Д.), представлял значительную силу» |14.С.145]. Часто мелики 
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враждовали друг с другом, чем 
пользовался Ибрагим-хан Кара- 
бахский. «Уже из самой рас- 
становки боровшихся сил мы 
видим, что здесь дело было в 

борьбе феодалов за власть, за 
владение землями и крестья- 
нами» |14.С.148-149]. В 1781 г. 
Ибрагим-хан вместе с союзными 

ему меликами подошел к кре- 
пости Туг и начал длительную 
осаду. Обманом ему удалось 
схватить мелик Исая, причем не 
последнюю роль здесь сыграл 
племянник мелика - Бахтам 
[2.Л.6], который и стал меликом 

Дизака в 1781 г. Несмотря на 
то, что мелик Бахтам был пос- 
тавлен Ибрагим-ханом, он начал 

борьбу против него, длившуюся 
до 1784 года. Летом этого года 
российские войска, находив- 
шиеся в Грузии по условиям 
Георгиевского договора 1783 

Худадат-бек Мелик-Асланов года, а также войска грузин- 
(1879-1935) ского царя Ираклия П и враж- 

дебных Ибрагиму меликов дол- 
жны были войти в Карабах и положить конец власти хана. Строились 
планы создания на территории Азербайджана вассального России христи- 
анского государства [7.С.142]. Ибрагим-хан пригласил к себе трех мели- 
ков, в том числе и мелика Бахтама, для того, чтобы «посоветоваться» с 
ними по вопросам управления Карабахом. Явившиеся мелики были схва- 
чены и брошены в тюрьму. На Дизакский престол взошел сын мелик 
Бахтама Аббас. Ибрагим-хан достиг своей цели: во главе магала стал по- 
слушный его воле человек. Карабахский хан добился фактического уп- 
разднения Дизакского меликства в обмен на ханское жалованье, которое 
получали теперь мелики. «Взамен родового имения Его Мелик-Егана... 
предоставил получать ежегодно из Дизакского бывшего нашего округа... 
600 рублей серебром» [3.Л.6]. После этого происходит сближение дизак- 
ских меликов с карабахскими ханами. Это выражается в династических 
браках (сестра мелик Аббаса Хатай-ханум стала женой Ибрагим-хана и 
от нее у него было два сына — Хусейн-Кули-бек и Сефи-Кули-бек), в 
службе, которую несли Дизакские мелики Карабахским ханам и религи- 
озном единстве. По-видимому, мелик Аббас принял ислам, т.к. был похо- 
ронен на мусульманском кладбище [5.С.8]. Сын мелик Исая Багдад-бек 
также принял ислам и стал родоначальником азербайджанской ветви Ди- 
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закских меликов. Родословную трех его сыновей - мелик Аслана, Баба- 

бека и Али-Гусейн-бека мы попытались восстановить. 
В данной статьи мы предлагаем вашему вниманию родословную 

старшего сына Багдад-бека — Мелик-Аслана |2.Л.10об|. Мелик-Аслан, 

считаясь старшим в роду меликов Дизакских, являлся наибом Дизакского 
магала и служил минбаши при последнем Карабахском хане Мехти- 
Кули-хане [1806-1822]. Согласно «Ведомости с деревень Карабагского 
магала Дизаг, управляемого меликом Асланом», под его управлением на- 
ходились деревни Замзур, Сур, Тагасир, Кешбек, Туг, Гагяги, Хозабирт, 
Мамат-Азор, Гямряпоч, Кюгюль, Булутан, Джуварлы |[1.Л.205-207. В ука- 
занных деревнях Мелик-Аслан имел лишь административную власть и 
право получения части доходов по талагам, предоставленным Карабах- 
ским Мехти-Кули-ханом |2.Л.6]|. «По описям 1823, 1832, 1848-1849, 1863 
гг. все главные члены рода (имеется в виду потомки Мелик Аслана и его 
братьев — Н.Д.) показаны среди беков» [2.Л.18|, т.е. имели бекское дос- 

ТОИНСТВО. 
В таблице №2 приведена родословная бекского рода Мелик- 

Аслановых, из которых наиболее известны: 
2/1. Фархад-бек (Гаджи Фархад). Старший сын Мелик-Аслана, по- 

томки которого считаются старшими в роду меликов Дизакских [2.Л.106|. 
Из послужного списка, составленного в 1854 году, следует, что «житель 
селения Туг Шушинского уезда татарин (азербайджанец — Н.Д.) Фаргат 
Бек Мелик Аслан оглы 11| мая 1830 года произведён в прапорщики и 
награждён орденом Святой Анны 4-й степени за храбрость» |1а.Л.137|. 
Являлся выборным членом Шушинской бекской комиссии (1869-1874). 
На основании прошения, поданного в Шушинскую бекскую комиссию в 
1870 г., за ним и его братьями утвердилась фамилия Мелик-Асланов [2]. 
Совершил хадж в Мекку. Фархад-бек был женат дважды. Первый раз на 
Хатай-ханым, имя второй жены пока не установлено. От ре брака у 
него было четверо детей, от второго - двое. 

2а/1. Ширин-бек (Ширин-бек Дизахский). Произведён в прапор- 
щики (20.07.1838) Па.Л.167|. 

_ ЗИ. Бахшалы-бек. В конце ХХ века служил в Шушинском уездном 
полицейском управлении - сверхштатный чиновник, не имеющий чина в 
Шушинском уездном участковом приставстве |10]. 

6/2. Мехти-бек. Был крупным землевладельцем и влиятельным лицом 
в Карабахе. Им было построено село Курдлер Верхнего Карабаха для 
беженцев. Он был женат на дочери Ходжакендского правителя. 

7/2. Пюста-ханым. Была замужем за своим родственником (вероятно 
двоюродным братом) № Мелик-Аслановым, чьё имя и место в таблице 

пока не установлено. От этого брака были две дочери — Азиза-ханым, 
Асия-ханым и сын Сулейман-бек (?-1934), который был женат на Хур- 
шид-ханым Мелик-Аслановой (см. №15). 
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8/2. Аслан-бек. Землевладе- 
лец. Был женат на двух дочерях 
известного азербайджанского 
писателя и историка Мир Мех- 
ти Хазани — Асие-ханым и Зи- 
бе-ханым. 

9/2. Садых-бек. Служил в 
Шушинском уездном полицей- 
ском управлении в должности 
уездного участкового пристава 
3-го участка, а в 1906 году -— 
заведедовал 2-м участком (селе- 
ние Ханазак) |11]. Был женат 

на  Шерефджахан-ханым  (?- 
1946), дочери владельца селения 
Пирахмелли. 

13/3. Абдулла-бек (1870- 
1950). Окончил Горийскую се- 

минарию. В 1909-1910 гг. рабо- 
тал в селе Каргабазар Карягин- 
ского уезда учителем школы 
[12]. Был известен в Карабахе 
под именем «Учитель». Продол- 
жил педагогическую — деятель- 
ность и в советское время. Ра- 
ботал в Физулинском районе, 
имел звание «Заслуженного учи- 

теля», награжден Орденом Ленина. Был женат на Бильгеис ханым Ме- 
лик-Аслановой (см. №17). 

14/4. Худадат-бек (Шуша, 1879-23.07.1935). Начальное образование 
получил в Шушинском реальном училище. Затем на средства мецената 
Гаджи Зейналабдина Тагиева обучался в Петербургском Дорожном инсти- 
туте, который окончил с отличием в 1904 году. В годы учебы, в 1901- 
1904 гг. был членом РСДРП и состоял в Петербургском комитете этой 
партии. В дальнейшем он вышел из рядов РСДРП и до конца жизни ос- 

тавался беспартийным. С 1904 года по распределению работал инжене- 
ром в Управлении по изысканиям железных дорог Вологда-Петрозаводск 
в Санкт-Петербурге. В 1905 году Худадат-бек переехал в Тифлис, где 
работал в управлении Закавказской железной дороги. На участке Сурам- 
ского перевала он работал помощником начальника дорожной службы, а 
позже начальником. Под его руководством были осуществлены большие 
строительные работы, проложена узкоколейная дорога на марганцевые 
рудники Чиатура. В это время им ведется большая научная работа. Так, 
четыре его научных статьи были опубликованы в Петербургских журна- 
лах. Его научные изыскания в области железнодорожной техники сделали 
имя Худадат-бека Мелик-Асланова известным во всем мире. После фев- 

Хосров-бек Мелик-Асланов 
(1909-1977) 
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\У поколение Мелик Аслан*!""! ТАБЛИЦА №2 МЕЛИК-АСЛАНОВЫ 
наиб Дизакского магала 

ИЕ ГЕТЕ ОЖ Со ВИА ОБ И 
У Фархад-бек? Ширин-бек?* Керим-бек* | Ага-бек* Бахшалы-бек” 

УП Мехгн-°  Пюста-7  Аслан-“ — Садых-” - Майтабан-!! о Е Абдулла-бок" Худалат-бек“  Хуршил-” — Теймур-бек® — Бильгеис-" Тоуз-* 
бек ханым бек бек ханым ‚а 870-1950) (1879-1935) ханым (1889-1974) ханым ханым 

Г. (1883-1966) | 

Искендер- Шарабаны- Афярин- Сара-"! о | рафига Баш: Мурад- 

бек? бек?! ханым"? ханым?? ханым ханым“! ханым* бек“ 
(?-1917) а 1971 (р.1932) 1924-1996 

Эйюб-* — Салтанат- — Абухаят- Бальш-*° Рахшан-? Суруш- Ариф- Керим- Махбуба- 
бек ханым?6 ханым”" ханым ханым ханым\* бек бек? ханым“ 

(?-1953) — (1910-1985) (1896-1962) (1913-1986) (1926-1953) (р.1929) 1909-1970 

Зульгадар- 
бек ханым®? бек®* ханым ханым” 

(1902-1965) | (1910-1978) (1928-1948) | (р.1953) (р.1958) (р.1955} 
Махмуд- о-в Аллахъяр- Хураман- Аслан- Сабир- Фирангиз- Мамед- Афет- Аждар- Рена- Ширин- 
бек“? к“? бек”! ханым” бек” бек” ханым”? бек? ханым®* бек® ханым“” ханым“? 

(1918-1984) (1915-1978) (1924-1943) (1929-1987) | | (р.193)  (р.1957) (р.1960) (р.1957) 

Зульгадар-бек" | Исфяндияр-бек” | Яшар-бек” Фаяна-ханым” | Аслан-бек” Фируза-ханым" | Садых-бек“ Ариф-бек”“ Ага-Керим-бек® 
х — (931-1983) (р.1952) (р.1947) (р.1964) (р.1962) (р.1953) (р.1965) (р.1989) (р.1991) 

Афер-ханым”" Фуад-бек“ Фарида-ханым” — Ахмед-бек" | Самира-ханым® Лала-ханым® 
(1934-1965) (р.1956) (р.1949) (р.1965) (р.1964) (р.1960) 

Гамид-бек*® Мехти-бек* Фатима-ханым” Айсель-ханым”? Мамед-бек* Максуд-бек® 
х! (р.1966) (р.1984) (р.2000) (р.1974) (р.1984) (р.1986) 

Назира-ханым* Айнур-ханым"” Айдан-ханым”! Шовкет-ханым”? Сабир-бек” Тургут-бек” 
(р.1968) (р.1986) (р.1995) (р.1976) (р.1989) (р.1989) 

ХИ — Зульгадар-бек”® Туран-ханым” 
(р.1990) (р.1991) 

* - его происхождение см. в таблице №1 
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ральской революции 1917 года 9 марта по распоряжению Временного 
правительства Худадат-бек был направлен в Тифлис и назначен Уполно- 
моченным по путям сообщения Закавказья при особом Закавказском ко- 
митете. 15 ноября 1917 года был назначен комиссаром Министерства 
железнодорожного транспорта Закавказского комиссариата, а 26 апреля 
1918 года министром железнодорожного транспорта только что образо- 
ванного государства — Закавказской Федеративной республики. В 1918 
году была опубликована книга Х.-Б.Мелик-Асланова об истории Тифлис- 
ской железной дороги. 28 мая 1918 года в Тифлисе была провозглашена 
Азербайджанская Демократическая Республика. Худадат-бек вошел в со- 
став первого кабинета, возглавляемого Ф.-Х.Хойским, как Министр же- 
лезнодорожного транспорта и Министр почты и телеграфа. В качестве 
Министра железнодорожного транспорта он входил в состав второго, 
третьего, четвертого и пятого кабинетов Азербайджанской республики. 
Он являлся депутатом парламента АДР и первым заместителем Государ- 
ственного Комитета обороны, созданного 11 июня 1919 года. В 1919 году 
по инициативе Худадат-бека в Баку была открыта первая школа железно- 
дорожного транспорта с преподаванием на азербайджанском языке. В 
апреле 1919 года по поручению Кабинета министров была создана ко- 
миссия под председательством Х.-Б.Мелик-Асланова о переходе на ла- 
тинский алфавит. Комиссия подготовила проект и представила его Каби- 
нету. Однако обсуждение проекта не было завершено. В 1921 году Худа- 
дат-бек являлся начальником отдела Азербайджанского Государственного 
Комитета по строительству, а позже стал его председателем. В 1923-1925 
годах являлся членом отдела промышленно-транспортного строительства 
при Госплане Азербайджанской республики, в 1922-1924 гг. —- членом 
управления Закавказской железной дороги, 1921-1930 гг. - заведующим 
отдела дорог, промышленности, транспорта и строительства строительно- 
го факультета Азербайджанского Политехнического института, а в 1921- 
1930 гг. деканом этого факультета. По инициативе Худадат-бека в Азер- 
байджане была изменена система подготовки специалистов железнодо- 
рожного транспорта, открыт Бакинский железнодорожный техникум. Он 
был одним из первых профессоров-азербайджанцев в области техниче- 
ских наук. В 1930 году Худадат-бек был арестован и освобожден в сере- 
дине 1933 года. В августе 1934 года последовал второй необоснованный 
арест, а 23 июля 1935 года он скончался в тюрьме. В 1959 году Худадат- 
бек Мелик-Асланов был реабилитирован [4.С.489: 9]. Худадат-бек был 
женат на Марье Викторовне Александровой и не имел детей. В его семье 
воспитывался племянник Лютфали-бек Мелик-Асланов — сын его млад- 
шей сестры Хуршид-ханым (см. №15). 

15/4. Хуршид-ханым (1883-1966). Была замужем за Сулейман-беком 
Мелик-Аслановым — сыном Пюсты-ханым Мелик-Аслановой от брака с 
М Мелик-Аслановым (см. №7). Из потомков Сулейман-бека и Хуршид- 
ханым Мелик-Аслановых наиболее известны: Хосров-бек (1909-1977). 
Сын Хуршид-ханым и Сулейман-бека. Окончил Азербайджанский поли- 
технический институт. В 1949 году защитил кандидатскую диссертацию, а 
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в 1954 году получил звание до- 
цента кафедры «Сопротивления 
материалов» Азербайджанского 
политехнического института. 
Профессора (1968). Хосров-бек 
является автором ряда трудов и 
крупных изобретений, имеющих 
мировое значение. Хосров-бек 
был женат на Марье Федоровне 
Борзовой (род.1916); Лютфа- 
ли-бек (Туг, 21.01.1913-Баку, 
1996). Сын Хуршид-ханым и 
Сулейман-бека. Окончил нефте- 
промысловый факультет Азер- 
байджанского института Нефти 
и химии. Несколько лет препо- 
давал на этом же факультете. 
Стоял у истоков нефтяной про- 
мышленности Азербайджанской 
ССР. Заведовал отделом в 
АзНИПИнефль. Доктор наук, 
профессор, лауреат Государст- 
венной премии, заслуженный 
деятель наук, заслуженный ин- 

Лютфали-бек Мелик-Асланов женер Азербайджанской ССР. 
(1913-1996) Лютфали-бек являлся советни- 

ком Министерства нефтяной 
промышленности СССР [4.С.488]. Был женат на Валентине Ермаковой 

(1913-1991); Июста-ханым (Карягино(Физули), 2.02.1926). Дочь Хур- 
шид-ханым и Сулейман-бека. Обучалась в медицинском институте, после 
окончания которого в 1951-1953 годах училась в аспирантуре Института 
онкологии. В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию. С 1956 
года работала в Институте офтальмологии. В 1970 г. защитила доктор- 
скую диссертацию. Профессор (1984). Заслуженный врач республики. 
Заслуженный деятель наук (2.11.2000) |4.С.489]. Пюста-ханым замужем 
за Кямалом Керимзаде (род.1921); Рамиз-бек (род.1942). Сын Лютфали- 

бека Мелик-Асланова и Валентины Ермаковой. В 1959 году окончил 
Специальную Музыкальную школу им. Бюль-Бюля. Окончил Азербай- 
джанскую государственную консерватория по классу виолончели и аспи- 
рантуру Ленинградской консерватории по классу дирижирования. Про- 
фессор. Заслуженный деятель искусств, Народный артист Азербайджан- 
ской ССР. В настоящее время преподает в Стамбульской консерватории. 
Женат на Тамилле Мухтаровой (род.1937); Лейла-ханым (род.1946). 
Дочь Лютфали-бека Мелик-Асланова и Валентины Ермаковой. Окончила 

Медицинский институт, училась в аспирантуре Института Космических. 
исследований, работала в Институте Кардиологии заведующей отделом 
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Мурад-бек Мелик-Аслани (1924-1996) и 
Рамиз-бек Мелик-Асланов (р.1942). Хьюстон, 1992 г. 

молекулярной биологии. Работала также в институте Офтальмологии за- 
ведующей отделом иммунологии, к.м.н. Замужем за Азером Мехтиевым 
(род.1953); Адыль-бек (род.1949). Сын Хосров-бека Мелик-Асланова и 

Марьи Борзовой. Окончил Политехнический институг. Является одним из 
основателей Бакинской команды КВН. С 1976 года работал в Управле- 
нии уполномоченного Министерства внешней торговли СССР при Сов- 
мине Азербайджанской ССР в должности старшего инженера. Адыль-бек 
женат на Татьяне Алиевой (род.1946); Теймур-бек (род.1970). Сын Ра- 
миз-бека Мелик-Асланова и Тамиллы Мухтаровой. Закончил с отличием 
Специальную музыкальную школу им. Бюль-Бюля. Был лауреатом кон- 
курса в Братиславе. Затем окончил МИМО. В настоящее время работает 
в МИД Азербайджана. Является третьим секретарем представительства 
Азербайджана при ООН в Нью-Йорке. Женат на Айтен Таривердисвой 
(род.1971). 

16/4. Теймур-бек (1889-1974). Окончил Петербургский Дорожный 
институт. До революции работал в Министерстве путей сообщения инже- 
нером по новым работам, имел чин коллежского секретаря |3.Л.4]. В 
конце 20-х годов эмигрировал в Иран, где занимал пост Министра путей 
сообщения Ирана. 

В 1916 году в Тифлисе в возрасте 27 лет вступил в брак с принцес- 
сой Фирузой-ханым Каджар — дочерью принца, полковника Сейфулла- 
Мирзы Каджара |3.Л.4|. После смерти жены в 1917 году женился вто- 
рично на Мелексиме-ханым и имел от этого брака одного сына. В на- 
стоящее время потомки Теймур-бека живут в США и носят фамилию 
Мелик-Аслани (Ма!еК-А$ап!). 

31 



21/8. Мухаммед-бек (1886-1960). Окончил сельскохозяйственный 
техникум. В советское время работал в Министерстве сельского хозяйст- 
ва. Был женат на Соне-ханым Насирбековой (1892-1973). 

22/8. Рустам-бек. Закончил Горийскую о Работал учителем 
в Баку. Не был женат. 

23/8. Гахраман-бек (7-1926). Был репрессирован и расстрелян. Был 
женат на Саре-ханым Мелик-Аслановой (см. №31). 

28/8. Абухаят-ханым (?-1953). Была замужем за Мешади-Бехбут- 
беком Мелик-Егановым. 

32/9. Рахшанда-ханым (1896-1962). Была замужем за Аскерханом 
Аскерхановым (1886-1966), сыном пристава, сорго кавалера Га- 
санали-бека Аскерханова. 

33/9. Фархад-бек (1899-1971). Окончил зубоврачебную школу. Рабо- 
тал зубным врачом в разных городах республики. Был женат дважды на 
Пюсте-ханым Калабековой (1910-1989) и Гюльханум Джавадовой 
(род.1923). 

42/13. Керим-бек (род.1929). Окончил институт Народного хозяйства 
Азербайджанской ССР. Работал управляющим банка в гор. Физули. 

44/13. Махбуба-ханым (1909-1970). Была замужем за Теймур-беком 
Мелик-Егановым (1899-1972). 

45/16. Мурад-бек (Баку,1924-Хьюстон,1996). В конце 20-х годов 
вместе с семьей эмигрировал в Иран. Образование получил в Англии. 
Был специалистом по морской геофизике. В 50-ые годы уехал работать в 

‚ США. Являлся заведующим кафедрой нефтяного машиностроения Хью- 
стонского университета. Был женат на Жаннет М. 

49/20. Ильдрым-бек. Участник Великой Отечественной войны. Слу- 
жил в Польше. Пропал без вести. 

50/20. Мехти-бек (1910-1978). Работал в системе образования, был 
директором школы 199. Был женат на Фатьме-ханым Салимбековой 
(род.1924). 

51/20. Аллахъяр-бек (1918-1984). В 1941 году закончил математиче- 
ский факультет АГУ. После окончания вуза ушел на фронт. В мирное 
время работал преподавателем математики в педагогическом училище им. 
Сабира. Был женат на Евдокии Осиповой (род.1920). 

52/21. Шовкет-ханым (род.1912). В 1936 году окончила Азербай- 
джанский медицинский институт. Работала в Гейчае главврачом Межрай- 
онного диспансера. До 1972 года работала в Баку главврачом Городского 
кожвендиспансера. До 1985 года была главврачом больницы закрытого 
типа № 4 в посёлке Раманы. Неоднократно избиралась депутатом район- 
ного, Бакинского и поселкового Советов народных депутатов. Награжде- 
на медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечест- 
венной войне» и др. В настоящее время находится на пенсии. Шовкет- 
ханым замужем за Мисиром Мамедовым (род.1906). Детей не имеет. 

53/21. Хураман-ханым (1915-1978). Была замужем за Джамилем Ве- 
зировым (1915-1943). 
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54/21. Ахмед-бек (1918-?). Участник Великой Отечественной войны. 
Пропал без вести под Смоленском. 

55/21. Аслан-бек (1924-1943). Участник Великой Отечественной 
войны. Сражался на Кавказском фронте. Погиб. 

56/21. Латафат-ханым (род.1927). Была замужем за Бейбалой Набие- 
вым (?-1997). 

58/21. Аркадиос-бек (1936-1972). Был женат на Мушвиге Алиевой 
(1942). 

61/33. Мамед-бек (род.1931). Окончил Медицинский институт. В те- 
чение 10-ти лет работал в Шемахинской больнице заведующим отделом. 
Работал в больнице им.Семашко. К.м.н., доцент кафедры поликлиниче- 
ской терапии Медицинского университета. Женат на Антонине Аринце- 
вой (род.1936). 

66/42. Абдулла-бек (род.1958). В настоящее время является замести- 
телем управляющего Национального банка Азербайджанской республики. 

71/48. Зульгадар-бек (1931-1983). Закончил Азербайджанский Поли- 
технический институт. Был женат на Симузар Аслановой (род.1938). 

73/50. Исфяндияр-бек (род.1952). Окончил механико- 
математический факультет АГУ, инженер-програмист. Генеральный ди- 
ректор ООО «АВЭН». Женат на Наиле Ибрагимовой (род.1960). 

74/50. Фуад-бек (род.1956). Окончил механико-математический фа- 
культет АГУ. Работает в Исполнительном комитете Бакгорсовета. Женат 
на Адыли Ибрагимовой (род.1964). 

75/51. Яшар-бек (род.1947). Окончил механико-математический фа- 
культет АГУ. В 1985-1988 гг. являлся директором Республиканского Ин- 
формационно-вычислительного центра Министерства здравоохранения 
Азербайджанской ССР. Работал зам. директора Вычислительного центра 
цветной металлургии Министерства цветной металлургии. В настоящий 
момент является финансовым директором фирмы «Турал». Женат на 
Светлане Эфендиевой (род.1949). 

79/58. Аслан-бек (род.1962). Окончил институт Иностранных языков. 
В настоящее время является пресс-секретарем посольства Израиль в 
Азербайджане. Женат на Лале Мелик-Аслановой (см. №82). 
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С.В.Думин (Москва) 

ДВОРЯНЕ КАЗЕМ-БЕКИ 

Дворяне Казем-Беки, по ссмейной традиции, ведут свое происхожде- 
ние от пророка Мухаммеда. Первоначально мусульмане, в 1825 г. пере- 
шли в христианскую веру (по англиканскому обряду), затем, в результате 
браков с православными, их потомки также перешли в православие. По- 
томственное дворянство в Российской империи было выслужено по лич- 
ным заслугам (гражданским чинам и орденам). Линия Александра Касы- 
мовича Казем-Бека внесена в Ш часть иворянской родословной книги 
Казанской губернии и утверждена в потомственном дворянстве Департа- 
ментом Герольдии. Мы не знаем. точно, получил ли права потомственного 
дворянства его брат Николай Касымович Казем-Бек, но по крайней мере 
сын последнего, Алексей Николаевич, пользовался таким правом, дослу- 
жившись до чина действительного статского советника (см. ниже). Таким 

образом, эти потомки знатного азербайджанского рода вошли в состав 
русского служилого дворянства. И судьба их после революции была той 
жс. что и у многих других представителей высшего сословия Российской 
империи: эмиграция, где потомки этой семьи’ существуют до наших дней. 
Но именно в эмигрантский период одному из Казем-Беков, до тех пор 
известные преимущественно благодаря своим заслугам на ниве просвеще- 
ния, суждено было сыграть видную роль в русском монархическом дви- 
жении. Шо 

Род утвержден в потомственном российском дворянстве указами 
Правительствующего Сената 7.07.1844 (№ 11573) и 8.11.1849 (№ 8140) со 
внесением в Ш часть дворянской родословной книги Казанской губернии. 

Герб рода Казем-Беков, чьи эмблемы напоминают о происхождении 
рода из Персии (отсюда лев с мечом) и заслугах рода в области просве- 
щения (рука в нашлемнике, держащая светоч), был составлен около 1888 
г. и по прошению гофмейстера Александра Александровича Казем-Бека 
внесен в Высочайше утвержденный 11 апреля 1890 г. МУ том «Общего 
гербовника дворянских -родов Всероссийской империи» (под № 41) |1]. 

Высочайше утвержденный герб А.А.Казем-Бека: 
«В зелёном щите на серебряной скалс золотой лев с червлёными 

глазами и языком, держащий в правой лапе серебряный с золотой руко- 
ятью восточный меч, а левою лапою придерживающий серебряный сви- 
ток. 

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: рука 
в столбе в зеленом, вышитом золотом, персидском одеянии, держащая 
серебряный светоч с золотою о пяти лучах звезцою с таковым же сияни- 
ем. Намёт: зелёный с серебром. 

Девиз: «Трудъ отечеству, честь себе» золотыми буквами на зелёной 
ленте» |||. 
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Герб дворян Казем-Беков 
(рис. Д.А.Гулордава) 

Краткая родословная этой семьи (до поколения, причем только по- 
томства А.К.Казем-Бека) приведена в издании кн. А.Б.Лобанова- 

Ростовского |10]. Некоторые дополнительные сведения удалось почерп- 
нуть из архивных материалов и генеалогической литературы, а также се- 
мейной информации; ниже приведена их родословная роспись (в будущем 
мы надеемся пополнить ее, привлекая другие источники, в том числе и 
некоторые материалы Департамента Герольдии, которые пока не удалось 
использовать; кроме того, мы будем очень благодарны нашим читателям 
за все уточнения и дополнения). 
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Г поколение 
1. НАЗЫР-МАГОМЕТ-ХАН 
«Знатный персидский дворянин» [10], по семейной традиции -— по- 

томок пророка Мухаммеда [3]. Мусульманин. 

П поколение 
211. МИРЗА-ГАДЖИ-ГАСЫМ-БЕК (КАЗЫМ-БЕК) 
Мусульманин. Жил в Дербенте, откуда, по причине замешательств, 

персселился в Мекку, затем в Медину и, наконец, в Решт (в Персии); 
вернулся в Дербент в 1808 г. и был избран шейх-уль-исламом. Оклевета- 
нный врагами, был выслан русскими властями в Астрахань в 1825 г. |109]. 

Жёны: 
1. Шерафюн-Нисса ('?—1805). От-1 жены сын [10]. 
2. ММ. От 2 жены сын [10]. 

Ш поколение 
3/2. МИРЗА-МУХАММЕД-АЛИ-БЕК, по принятии крещения 

АЛЕКСАНДР КАСИМОВИЧ КАЗЕМ-БЕК | 
(Решт, 22.07.1802-СПб., 27.11.1870 или 1871?). Первоначально му- 

сульманин. Азербайджанский просветитель, востоковед, один из основа- 
телей русского востоковедения. С 8 лет проживал в Дербенте, а в 1821 г. 
переехал в Астрахань к отцу. Здесь с помощью английских миссионеров 
стал изучать английский язык, а затем под их влиянием принял крещение 
по англиканскому обряду (29.06.1825). Назначен переводчиком восточных 
языков в Омском азиатском училище (25.08.1825). Не доехав до места 
назначения, в Казани заболел и, оставшись в этом городе, был назначен 

лектором восточной словесности в Казанском университете (31.10.1826). 
Заведующий кафедрой тюркско-татарских языков (1828), адъюнкт-про- 
фессор (10.04.1831), надворный советник (20.11.1835), член-корреспон- 
дент Императорской Академии наук (29.12.1835); экстраординарный 
(7.11.1836), затем ординарный профессор (1.08.1837) того же университе- 
та. Статский советник (20.11.1842). Декан первого отделения философ- 
ского факультета (1845), затем заведующий кафедрой арабско-фарсид- 
ских языков (1846). В 1849 г. переведен в Петербург. Как писал о нем 
известный ученый-востоковед В.В.Григорьев, в его лице «явилась одна из 
замечательных в настоящее время личностей. не только у нас, но и в це- 
лой Европе — азиатец с глубоким мусульманским образованием, соеди- 
нивший в ссбе основательное знакомство с ученостью европейской, вла- 
девший одинаково свободно как арабским, персидским, турецким, так и 
английским, французским и русским и на всех шести языках ординарный 
профессор восточных языков Императорского Санкт-Петербургского уни- 
верситета (26.08.1849), инспектор специального пансиона и школ Петер- 
бурга (?), действительный статский советник (20.12.1852), заведующий 
кафедрой фарсидского языка (1855), декан факультета восточных языков 
того же университета (1855-1859 и 1868), заслуженный профессор 
(12.10.1860), тайный советник (5.04.1863), доктор восточной словесности 
(18.05.1869); Кавалер орденов Белого Орла, Св. Владимира 2-й ст., Св. 
Анны 1-й ст., Св. Станислава 1-й ст. [10]. 
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———А„А/А ААА’ 

Академик В.В.Бартольд писал, что Казем-Бек (наряду с О.И.Сен- 
ковским) своими лекциями положил основу русскому востоковедению. 
Был первым в России исследователем системы мусульманского права, 
создателем первой грамматики азербайджанского языка, одним из первых 
исследователей движения бабидов в Иране и движения Шамиля на Кавка- 
зе. Обучал восточным языкам гр. Л.Н.Толстого и Н.Г.Чернышевского. 
Был близок с Н.И.Лобачевским. Активно сотрудничал с журналом «Со- 
временник». Ему принадлежит первый перевод на русский язык произве- 
дения Саади «Гюлистан» (1829). В 1851 г. опубликовал в переводе на 
английский язык (по двум турецким и одному персидскому списку) исто- 
рическую хронику ХУП в. «Дербент-наме». Высоко оценивания творчест- 
во Низами, Хагани, Фирцоуси, Сааци, А.-К.Бакиханова, М.Ф.Ахундова, 
сыграл большую роль в сближении культур русского и восточных наро- 
дов. Его произведения, посвященные древней и средневековой истории 
арабского, иранского и азербайджанского народов («История семи пла- 
нет», «О взятии Астрахани в 1660 г.», «Мюридизм и Шамиль», «Баб и 
бабиды» и др.), сыграли важную роль в развитии русской исторической 
науки. Был членом многих русских и иностранных ученых обществ. Дей- 
ствительный член Британского королевского азиатского общества (1829), 
член Копенгагенского королевского общества северных антиквариев 
(1843), действительный член Казанского общества родных языков (1847), 
член-корреспондент Петербургского археологическо-нумизматического 
общества (1848), действительный член Русского Императорского геогра- 
фического общества (1850), действительный член Французского азиатско- 
го общества (1850), член-корреспондент Американского общества 
ориенталистов в Бостоне (1851), член Американского философского 
общества (1862), член Германского общества ориенталистов в Берлине 
(1866). Трижды удостоен Демидовской премии Академии наук |4]. 

Его произведения, переведенные на иностранные языки, публикова- 
лись в различных странах Европы и Азии. Написанная Казем-Беком 
«Общая грамматика тюркско-татарского языка» в течение многих лет 
использовалась в университетах России и Европы как единственное учеб- 
ное пособие по азербайджанскому языку |4; 6; 10]. 

Определением Казанского дворянского депутатского собрания 
8.11.1838 г., утвержценным Временным Присутствием  Герольдии 
10.03.1844 г., утвержден в потомственном дворянстве со внесением в 3-ю 
часть родословной книги той же губернии, а определениями того же соб- 
рания 28.07.1849 и 5.09.1857 гг. к роду были сопричислены его сыновья 
Александр, Борис, Николай и дочь Ольга; эти определения также утвер- 
ждены указами Департамента Герольдии Правительствующего Сената |1: 
2]. | 

Жена (18.02.1842) Прасковья Александровна Костливцева (?- 
25.11.1854) [10]. 
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4/2. АБДУЛСАТТАР-БЕК, по принятии крешения НИКОЛАЙ КА- 

СИМОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
(1814—?). 
Первоначально мусульманин, затем принял крещение (очевидно, пра- 

вославный). В 1839 г. переехал в Казань, где преподавал фарси. Извест- 
ный ориенталист, лектор Казанского университета. Коллежский советник 
[10]. 

Жена Екатерина Терентьева, акушерка |10]. 
ТУ поколение 
5/3. ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КАЗЕМ-БЕК 
(20.11.1843-?). Православная. 
Муж (3.02.1864) дворянин Николай Евгеньевич Боратынский, сын 

поэта Евгения Абрамовича Боратынского от брака с Энгельгардт, поме- 
щик Казанской губернии, православный (у них сын Александр и дочери 
Ольга, Екатерина и Ксения) [5]. 

6/3. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
(28.12.1844—10.12.1894). Православный. 
Действительный статский советник (13.01.1878), камергер Двора Его 

Величества (1881), директор канцелярии и член консультации при мини- 
стре юстиции, затем гофмейстер Двора, сенатор. Представил на Высо- 
чайшее утверждение герб дворян Казем-Беков [1]. 

Жена (30.04.1872) дворянка Мария Львовна Толстая (20.02.1855— 
Казань, 30.12.1917/12.01.1918), дочь Льва Павловича Толстого от брака с 
Верой Владимировной Панаевой [13]. В 1913 г. вдова, жила в Петербурге 
(Васильевский остров, 13-я линия); владела имением Щалбы в Казанской 

губернии. В 1908-1917 гт. возглавляла петербургский (петроградский) 
Елизаветинский институт. Ей принадлежало имение Новоспасское в 
Спасском уезде Казанской губернии | 12, р. 5.273; 13, р. А98]. 

7/3. БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМБЕК 
(19.02.1846-1854) [10]. Православный. 
8/3. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМБЕК 
(18.02.1854-—?); умер в малолетстве [10]. Православный. 
9/4. АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
(Саратовская губерния, 3.03.1859-Казань, 1919). Православный. 
Выдающийся терапевт. Окончил медицинский факультет Казанского 

университета (1883) и остался в качестве ординатора на кафедре факуль- 
тативной терапии. Ученик Н.А.Виноградова. На гражданской службе со- 
стоял с 8.10.1883, в классных чинах -— с 24.03.1888. Доктор медицинских 
наук (1887). Доцент (11.11.1887), профессор (14.10.1889), затем заведую- 
щий кафедрой медицинской диагностики (1894—1904), затем заведовал 
кафедрой факультативной терапии (1904-1916). Его произведения посвя- 
щены в основном вопросам исследования сердечной иннервации, врож- 
денным и приобретенным порокам сердца, раку легких, а также лечению 
сердечной недостаточности строфантином и др. Впервые выявил диагно- 
стические признаки аневризма левого желудочка сердца (симптом Казем- 
Бека). Председатель Казанского общества врачей (1903-1907), заслужен- 
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ный ординарный профессор (1913). Действительный статский советник 
(1.01.1910). Кавалер орденов Св. Анны 2-й ст. (1903), Св. Станислава 1-Й 
ст. (1916), имел медали в память царствования Александра Ш и в память 
300-летия Дома Романовых. |4; 11.С.1275]. 

У поколение 
10/6. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
Воспитанник (очевидно, сын, затем усыновленный?) гофмейстера 

А.А.Казем-Бека; служил в лейб-гвардии Преображенском полку; сопри- 
числен к его роду определением Казанского дворянского депутатского 
собрания 14.08.1892 [2]. Православный. 

11/6. ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА КАЗЕМ-БЕК 
(13.02.1873-?). Православная. 
Фрейлина Двора; в 1913 г. возглавляла благотворительную общину 

Св. Троицы в Петербурге; жила в Петербурге (2-я Рождественская, 16) 
[12, р. 274]. 

12/6. ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
‚ (10.03.1876-?). Православный. НПаж Высочайшего двора. Затем был 

директором Дворянского банка в Прибалтике. Служил по Министерству 
земледелия. С 1904 по 1907 г. жил с семьей в Вильно, затем до 1910 г. в 
Калуге, и в 1910-1914 гт. - в Ревеле (совр. Таллинн). В 1913 г. камер- 
юнкер, управляющий Ревельского отделения Крестьянского земельного 
банка |8; 12, р.274 (упоминается вместе с женой и 3 детьми)|. 

С началом 1 мировой войны ушел добровольцем в’ действующую ар- 
мию, в чине корнета, в лейб-гвардии Уланский Императрицы Александры 
Федоровны полк, а сго жена переехала в Царское Село, где был развер- 
нуг лазарет этого полка. Лето 1917 г. Казем-Беки провели в казанском 
имении. В ноябре семья переехала в Казань. Оттуда они через Москву 
выехали в Минеральные Воды, затем в июне 1918 г. в Одессу. Несколько 
лет продолжались скитания семьи по южным губерниям: Ростов-на-Дону, 

затем Екатеринодар, Сочи, где Лев Александрович служил уполномочен- 
ным Красного Креста). Из Новороссийска 19.02.1920 г. на борту парохо- 
да "Иртыш" Казем-Беки покинули Россию |3]. 

Жена Надежда Геннадьевна фон Шпигельберг (26.02.1881-Франция, 
1.02.1943); у них две дочери и сын (см. ниже). Умерла в эмиграции, по- 
хоронена. на кладбище Сент-Женевьв-де-Буа под Парижем [|7.С.162;12, р. 
274|. 

УТ поколение 
13/10. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
Православный. Вместе братом и сестрой (№ 13-14) сопричислен к 

роду отца определением Казанского дворянского депутатского собрания 
12.11.1907 [2.Лл.11406.-115$]. 

14/10. АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
Православный. | 
15/0. МАРИЯ НИКОЛАЕВНА КАЗЕМ-БЕК 
Православная. 
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16/12. АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
(Казань, 2.02.1902-—Москва, 21.01.1977). Православный. Сохранилась 

эпиграмма, повествующая, как бурно реагировал младенец Александр во 
время церемонии крещения: | 

«Он, как потомок Магомета, 
Принять крещенье не желал; 
И потому он так орал, 
Сын льва и солнечного света» |3]. 

В этом забавном стихотворении «закодировано» описание герба рода 
— персидские геральщические символы льва и солнца; но, кроме того, 
Львом, как мы помним, звали его отца. Сопричислен к роду отца опреде- 
лением Казанского дворянского депутатского собрания 10.05.1903 
1[2.Лл.15806.-159]. До 1917 г. успел окончить 6 классов гимназии. Вместе 
с семьей из Казани выехал на юг России. В ноябре 1919 г. мобилизован в 
Белую армию, но в декабре заболел и был эвакуирован из Екатеринодара 
в Новороссийск, где находилась его семья. 19 февраля 1920 г. на борту 
парохода "Иртыш" Казем-Беки покинули Россию. Через Константино- 
поль и Салоники они перебрались в Белград. В мае 1920 г. выдержал 
экзамен на аттестат зрелости, а в сентябре поступил в Белградский уни- 
верситет. Параллельно работал переводчиком в Комитете по делам рус- 
ских беженцев в Белграде, так как быстро сумел освоить сербохорват- 
ский язык. В мае 1921 г. он переехал в г. Печ, вскоре, по результатам 
плебисцита, отошедший к Венгрии. Тогда Казем-Бек переехал в Буда- 
пешт, в ноябре женился (см. ниже), в декабре уехал с женой в Мюнхен, 
где поступил в на факультет политической экономии местного Политех- 
никума. Именно там, по причине сравнительной дешевизны, и состоялся 
в феврале 1923 г. по инициативе русского студенчества Виленского, Риж- 
ского, Гельсингфорского, Пражского, Карлова и Белградского универси- 
тетов, съезц, почти единогласно избравший Казем-Бека главой созданной 
там организации. Из Мюнхена Казем-Бек переехал во Францию. Туда же 
переместился и центр возглавляемой им организации. Но материальные 
трудности в течение нескольких лет не позволяли Союзу широко. развер- 
нуть свою деятельность. Сам Казем-Бек в конце 1925 г. сдал экзамены в 
Высшей социальной и политической школе в Париже и устроился на- 
чальником отдела размена иностранных валют в банке Монте-Карло 
(Монако). В Париж Казем-Бек вернулся в 1929 г., когда обстоятельства 
позволили активизировать работу организации, что потребовало его при- 
сутствия. По отзывам многих, он был очень даровит и умел привлекать к 
себе молодежь, был умелым организатором; вокруг него группировались 
преданные ученики [8]. 

В 1928 г. начала выходить газета "Младоросс", а уже в 1929 г. новая 
партия «младороссов» развернула активную деятельность среди русской 
эмиграции, решительно поддержав Главу Дома Романовых, императора в 
изгнании Кирилла Владимировича (двоюродного брата Николая П, в 1924 
г. в соответствии с Законом о престолонаследии принявшего наследст- 
венный императорский титул). При этом младороссы отказывались от 
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безоговорочно отрицательной оценки революции как исторического яв- 
ления. Несчастье в том, — полагали они, — что революция пошла по анти- 
национальному пути, что руководство ею оказалось в руках безбожников 
и инородцев, чуждых интересам России. Но сама по себе революция, по 
их мнению, была вызвана объективными причинами. Возврат к старому, с 
точки зрения младороссов, был невозможен — необходимо направить ре- 
волюцию на национальный путь и осуществлять под покровительством 
легитимной власти императора из Дома Романовых. Для того, чтобы до- 
нести эту идею до советского народа, нужно не отгораживаться от него, 
не проклинать огульно все, что существует в советской России, а поста- 
раться понять сго исихологию и чаяния. Их идеи нашли одобрение у гла- 
вы династии. Казем-Бек был официально назначен главным докладчиком 
императора Кирилла по иностранным делам, т.е. фактически руководите- 
лем внешнеполитического ведомства Главы Императорского Дома. На 
младороссов собраниях Казем-Бека встречали почетным караулом при- 
ветствовали возгласом "Глава!" Он заявлял, что сумеет повернуть револю- 
цию в национальное русло; преданные соратники пели: 

“И увидит этот век 
Что такое Казем-Бек!” [8]. 

Сподвижники видели в Казем-Беке русского Муссолини, будущего 
главу правительства возрожденной России. Но после смерти в 1936 г. 
императрицы Виктории Федоровны, жены Кирилла, активно поддержи- 
вавшей младороссов и Казем-Бека, их позиции были заметно ослаблены: 
активизировались их противники. В 1937 г. Казем-Бек подал в отставку с 
должности докладчика при императоре |8]. После этого его политическая 
активность резко снижается. После Второй мировой войны он стал одним 
из руководителей эмигрантских организаций, выступавших за возвраще- 
ние на Родину, получил советское гражданство и уехал в СССР. Работал 
переводчиком в отделе внешних сношений Московской патриархии. По- 
хоронен у Преобаженской церкви в Переделкино [3]. 

Жёны: 
|. (Будапешт, ноябрь 1921) Светлана Александровна Эллис (от | 

брака дочь и сын) [3|. | 
2. (Вологда, 1963; венчание в Новодевичем монастыре в Москве) 

Сильва Борисовна Цветаева (род. Москва, 14.02.1939) (от второго брака 
один сын, умерший вскоре после рождения) |3]. 

[7/12. ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА КАЗЕМ-БЕК 
Православная. Умерла в детстве, примерно 10 лет от роду, после 

1913 г. [3; 12, р. 274|. 

18/12. МАРИЯ ЛЬВОВНА КАЗЕМ-БЕК 
(Калуга, 16.02.1910-Тбилиси, 15.01.1988). Православная. 
Муж князь Михаил Николаевич Чавчавадзе (13/25.07.1898--Тбилиси, 

6.06.1965), сын кн. Николая Михайловича Чавчавадзе от брака княжной 
Екатериной Михайловной Цициановой; окончил Пажеский корпус и был 
выпущен корнетом в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк (1.02.1917). 
Участвовал в | мировой войне. После захвата власти в Грузии большеви- 
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ками уехал во Францию, где был одним из руководителей партии "младо- 
россов", объединившей молодых русских монархистов. В 1947 г. вернулся 
с семьей на Родину, где был`арестован и осужден на 25 лет лагерей. Реа- 
билитирован в 1956 г. Похоронен в родовой усыпальнице — Ильинской 
церкви в Кварели. Оставил воспоминания |213]. Была его второй женой 
(первым браком, — Константинополь, 1922, был женат на Любови Влади- 
мировне Хвольсон (Ревель, 29.07/11.08.1893-6.07(8?).1984), дочери Вла- 
димира Даниловича Хвольсона от брака с Анной Борисовной Душкиной; 
разведены, она умерла во Франции, похоронена на кладбище Сент- 
Женевьев-це-Буа; от первого брака дети княжна Ирина и князь Николай 
Михалович Чавчавадзе). |9.С.238—239]. 

У них дети: княжна Дареджан Михайловна (1941-1992), князь Зураб 

Михайлович (род. в ЕеуаЙо1$-Регге, Франция, 28.01.1943) и князь Миха- 

ил Михайлович (род. в ГеуаПо15-Регте! 18.05.1945), с родителями верну- 
лись в Россию в 1947 г. [9.С.238-239; 12, р.274|. 

УП поколение 
19/16. НАДЕЖДА («ДИДИ») АЛЕКСАНДРОВНА КАЗЕМ-БЕК 
Православная. Живет в США. Муж - французский генерал Маргье (у 

них сын Петр и дочь Екатерина) |3]. 

20/16. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
Православный. Живет в США. Жена ММ. [3]. 
21/16. АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
(род. и ум. в Москве, январь 1970). Православный (восприемник — 

Павел Александрович Кутепов, сын генерала Кутепова) |3]. 
УШ поколение 
22/20. ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА КАЗЕМ-БЕК 
Православная. Живет в США [3]. 
23/20. АННА АЛЕКСАНДРОВНА КАЗЕМ-БЕК 
Православная. Живет в США |3]. 
24/20. ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
Православный. Живет в США [3]. 
25/20. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗЕМ-БЕК 
Православный. Живет в США [3]. 
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А Е а а = 

А.Э.7ладап 

МОНВЭУОУГАВ 

Ви тэда!эдэ ‘апипиа1$ Мога@ Бэуш позИп4эп Оагабаё Бэу пэзШшиа Ыг 
аошпи 1э5$КИ е4эп $эсэго$1 эа4ип ошпиг. Опип ош Миг Бзуш еэюсэК позН 
ХХ эзпиа оцааппдап баауагаа Мипфэуоу атШуазии Фазити диаг, Ба|- 
Вахи4а 15э Мипуеу атШузии дадлущаг. Могад Бэут пэзПиш Феэг аоПап 
«АТУС-па хэбэ{эи» тостиэзш воюсэк Бигах1{аппда ас1апасач. 

211. Мигад Бэу. Сауапуг дэхазиип Оагарит Кэпд дэ ападап опи$диг 
[14]. Оагаба& Баки [1759-1806] Тбгавит ХэШ хапа хто! еда. Хап дагя1- 
зшда хй$и$1 хатоЦэппо гбго Могада пэзИИК Бэу ад! уэ тШК уегИлиз Е, уэ 
би 1ограч Ба1-БахиЧа Аёдат $эвэпит уахшИили4а уейэуг уэ Мигадбэуй 
аЧ1апиг [10.$.19]. Зопга игип тада! эгаидэ МигаЯ Бэу №гайна ХэШ хапа 
этпахиг уйК$эК уэхШозт4э хто! ета, уэш о, Оагабай хаппёиии Бат 
КеууапдагИ$1 1Чаго едиа1. Випдап э|ауэ, Мигад Бэу бгабит ХэШ хапш Вэг 
этаНууа|Цапида опип зэкег4ээпадэп из ойти$4иг. Мезэ|эп, о, завхадэ 
АБфа$ Мигэ Оасага дагу1 ВэгЫ! этэпууаЦагАа Гоа 15ИгаК епт Чи [14]. 

4/2. УэЁ Бэу. Оагабаё эуаюйпдэ Оагарит уэ КИсБаё КэпФэглит за- 
ЫЫ [1.У.91]. Випдап Базда, Уэй Бэуэ 1аБе оап КэпдШег 1848 Идэ 1эгь 
ед!ил1$ Заза зэвэйа Катега| {э5утшаэ аеу ошптиздийаг [2.\.287]. Уэйн 

Бэут пэнсэюй УэЙбэуоу атШуазии дэби! енд тэг [14]. 
5/2. Мим Бэу. Оагабаё эуа!эйп4э Оабагхи, КИсбаёш, Ва24аё, Абиса 

КопЧюпит уэ базаа Кбсэбаюгииш защ: [1.У.91,92]. Миг Бэу Митфэуом1аг 
Г[атШуазши Бапхиг. 

6/2. Мэуэ91-Та#1-Вэу. Уэй Бэу уэ Мип Бэуш дагдаза [1]. 

715. Наси Вбуйк Бэу (?-1870). 1848 Идэ эгиб е4Ипи$ Зиба зэвэгш Ка- 
тега! (эзушп4э опа (абе ойап Кэп@Шэпп аФап сэкИи. [2.\.380]. Випдап Бас- 
да, ХХ эзит Оагабаё тбэШ эн 61$: о]ап Вабагит «Эвуа!ай Оагабаё» 

эзопа4э деуд ошпиг в, Нас! Вбуйк 6эу ЮЖ дагдая Нас! [5Копдег Бэу!э 
[4.У.25] $иза $эБэппдэ Кагуапзага]апи ии бэгра еши$ г [5.5.278]. Рга- 
рогяк (10.05.1850) [За.У.250]. Нас! ВбубК Бэу байта4э Вэцтэп Мите Оаса- 
ил 9121 ай7а4э Кэхзэпдэ ЗиЦап хапиа е/эпти$ а. Вэхбэпдэ ЗиЦап хапит 
«0г 5эхауэй, тэтпэтей уэ хеупууэсШу! Иэ Вэйтэп Мило Базда изадйа- 

илдап ес Пита! уэ Бипа да агэгбаусап бант Миго Э1эзеэг Мбугазт зейэгт- 
Чоп ми Бэзг омитизди» [9.5.40]. Ошапп 1оуипа ХХ эпп ‘апши$ ахог- 

баусап уаш1 Оазип Бэу Хаки зейэпадэп Ып5йи пэ$г ениб г. Ви бегдэ о, 
Нас! Вбуйк Бэуш эсдаап Мигад Бэу уэ №л Бэудэп 567 асг уэ Бэт 4э 
опип уаг-б\1эипи! деуд еди [12.$.530,531]. 

9/7. Савапой’ хап. (биба, 1861-ВаКа, 1934) (фи 1айх опип тоханиада 
еУ4 ошпиб). СаЪапеи хап Вадда ИК гозти шота биза бэрэги 1886 Пе аа 
о!ап пицуаг 1э6э4э й2\]эп зуамзшаа уаг4г. Вигада опип а41 «СаБапег 
Хап Нас! Вбубк Бэу оём МигЮэуоу» уа2И16, уэт тебэ ИК дэ М№апьэу- 
оу [атШуа$ ФахЙ ошг. Випдап фазда, Би зэпэд4э Савапе! хапии уа$1 деу4 
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ошипиг (19 уа$) уэ Бипаап Бе» Биг 
пэйсэ пой ээйг Кг о, 1867-с1 И4э 
уахш ападап ошти$аиг. Нэш 
5эпэ44э аеу4 ошпиг К, опаШа 
«Чафт с$й 5 пэЁг уабауш@1», 

Бабе!» СаБапет хапш Зиза Веа! 
шэкэ пд охидиби аеу4 омпиг. 
ВигаЧа Бе]э Ыг мэтла( Да уаг К\, 
зиза4а опип еу! уэ Кагуапзагау! 
Ча уаг 19: [3.У.246]. Випдап 
Базда, Сабапеш хапа опип а{а$1 
Нас! Воувк Бэуш Ба ‘оградап 
тэх$и$ 141 [15]. Зопгааг СаБапеи 
хап 07 1ографагиий агэзш4эп 
Бабзда 1сита!г ИшКяуан Ча 
уенпэ уейшг. Веюэ К! о, Зиза 
5эВэг 4бу1э( фиат шэкэЫа Рэхи 
пэхагэ(ю1$1 141 [17], 1906 Идэ 159 

агэграусап эуаШапишт ебет 
потауэпдээп 1сэнзш4э СаВап- 
от хап ТИ!5аэ Киаяуа Птрега- 
{опшпип Оаа7 сап1зтит загаул4а 
Кесипи$ «Баг1$» дигаЙауша Зиза 
Чо7азш4ап птауэпдэ $есИт1$1 
[6.5.22,23]. Алогаусап4а Зоуе{ 

Вакшиууэбит афигатпазша4ап 

зопга Сабапем хап ВаКуа КбетэК уэ !атШуазша Митуеуа Ддэу15тоуэ 
шосБиг 141. На!-Вахида Би ГатШуап! опип пэнсээп дазтулг. 

10/7. Мэвк Сарап хапиа. (Зиба, 1870-Затаха, 1927). Вии! шеаБа 
Чар! ахэтраусап Н10з0 уэ Агатамгаи Мигэ Еэюэй Ахипдоуии оём Вэй 

Ахипдоуда эг4э 141. Ощапп об Еэ®й Ахипдоу 1937-с1 Идэ Бэб$ е4 Шт1$ уэ 
«ха 4йялап» Кии! ооПэ]эпп$ Ат. Кэу АхипдоУ!а аугПапдап $опга Майк 
СаВвап хапит ОагаБаё хап ГатШуа$тт пытауэп4э$1 МэсэГ Оша аба Сауап$1- 
го эгэ ети$ 1. Ви п1еабдап сохзауй пэ$Й 4йпуауа оэ11$41. Вишаниа 1сэп- 
тэ ошамп пэуэюй - роЖоушК Ай КебегИтз$К! (408.1931), Ахэгбаусап 
б\у: ТБ Ощтуегзценит КаРедга таит, ргоЕ$$ог Ката! КебегИи$ Кит 
(405.1936) уэ Базда!атит аФагии деуЯ ептеК о|аг. АхэгЬаусап4а Зоуе! Ба- 
Кшиууэй дигапдап 5опга МэйК СаБап хапий а|э$1 Пэ Бигэ ЗизаЧап Зата- 
х!уа тэсБиг ебидэг!т$ 41 уэ Бигада да уэЁа1 еити$ А! [15]. 

119. Хидауэга! Бэу. (Зиба, 1911-ВаКа, 1971). МозКуа4а АП Вааиа 
Киг$|апии Био. Хэхэг гоэписШшушиш ргоКагог тйаупи уэхНозт4о 15эти$ а 

(50-ст Шэг). Зопга о, «Уодеео» еши-ю4чча шзйциипип атеког тпауши 
ойпи$диг. ВбуйК Уэюп шавапБэзнит 15$@гаКс151, 4буй эг4э Аузитуауа са1- 
п11$41. Кариапаи [15]. 

Сапапой: хап Миг Бэуоу 
(1861-1934) 
Зиба, 1906. 
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129. Сиуага хапиа. (Уе|7а- 
уе!аро! (Сэпсэ), 28.04.1912-Ге- 
плагаа, 30.04.1945). ПК ахэгау- 
сап! дадт-теаПага. ГептагаЯ 
Рошехи К шяШипап теаПигетуа 
ГакаКозшт Би (1935). $опга 

и7тип Шэг эгхш9э Киоу (Кеспи$ 
РиШоу) гауодип4да тавэп91$-ех- 
поюа4ап $ех гэ!у Кии уэ2МЭ- 
ппдэ 1$1эт11541. Муватбэ хатап! 
о, (апКМаг бсбо хнеВИ ройаЯ уэ 

па! дау1аг йсбп хй$и$: апи- 
тадпи роаФшт 1оКатоэзшаэ 1$1- 
гаК е\л15$41. МеаШиа $йгэШ эп1- 
мозиии (эзэББа$сШэгт4эпй Ми 
41. Моватбэпт $опипда, агиа 
Киоу хауо4и еуаКиазтуаЧап дауи- 
011$ уэ Гептагадда КэаПууэши 

Бэгра едэп4э, Обуага хапит Бэ9- 
Бэх! Ва415э пэцсэзт4э 1$ хатап! 
Вэ]ак опти$4и [7.С.УП; 8.5$.89- 

102 ]. Гептага@да дэ оапу. 
139. Вихау$а хапии. (Уе|- : - 

хауеро! (Сэпсэ), 22.08.1914-Ва- м ыы 
Ка, 13.06.1985). 1932-с1 Идэп ТН- И) 
154э Гада алуа Уо! Э]адээм 

Миропа! эт 5Ипииида охиуиг4и [16. Мимуеу Сабапойт $эх$ м9$14991 
№75,. 1.10.1933 (анхтэп. Вигада ХУЭМ1-пт ююБэя Мипуеуа Кихауза 
Чеу4 ошпи!|. 1935-с1 ИЧэ Хададалуада $1уа$1 аПууэЦэ тэзаи о1ап Хеупа- 
1оу Хаыа Коэгит об]мпа эго сешти$ 1. Ви шеаБдап И/есупаоуа (Мипуеуа) Е!- 
тйа (1936-с1 Идо 405.) 4бпуауа гэш$а1. 1937-с1 И4э Кахауза хапит эй Пэ 
«ха! Ч4йутата» Кип! Вэ6$ ошоти$ аи. Хаба Хеупаюоу оо|э[эпт$ Чт, Кихауза 

хапит 159 3 И эгризЧэ шахэ|Е аозэгоэ[эг4э (АКтойп$К, Агхапое]5К) пэб$4э 
ойпи$4и. Зопга о, Ахэграусапа даул, 1аКт ВаК!Ча опип ахуа$И 9171 оап 
уег4э уазатаа Вйаидипдап тэвгит 141 [15]. Вт па49! $опга Кахауза хапит 
Вопэйк ВаКгуа дау4и уэ 1949-си И4э 7луаай (7луадхапоу) ЭБШвое [5- 
тауПхап обшпа (1912-1992) эгэ вети$ 91. Ощана изафам — Аудш (1951 
405.) уэ Хетйга (1954 405). 1956-с1 ИЗэ Кихауза хапип геабиазтуа ошп- 

ппи$4и [16. Уээп4а; Хеупаюуа-Мипуеуапш геабазуа ВадашЧа 5эра4э{- 
пап1э5$1. 3.09.1956 {аихшдэп Гада! аглуа Вог! датозиииа Бэгбт шапайпит 
дэгат №1872]. Охип Шэг эгиш4э «МейКипауюта» ет1-491аае пуши- 
пий ‘осгобо пбэ5я5 зто пбВэпа1$ 1 эти а1т. 

149. ХэгИэ хапипт. (Уейхауе!аро! (Соэпсэ), 1915-ВаКа, 1994). Мивэп- 

415-Клтуас!-{ехпо!о4 1хИ5а$: йтго Атофаусап Зэпауе ш5йпиили (тай 
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А7эГраусап Обу!э{ Мей АкКаде- 
птуазшт!) Бииль (1938). МаВан- 
Бэ4эп зопгаК:т Шэгаэп Ба$ауагаа 
гезрибИКада тах(э ПР гэбБэг у921- 
Гэ1эг4э 1$ Тэпи$Ай - 405№ хауодип 
баз товэпа!5: (1946-1948), Ахог- 
баусап 55К ха! {эзэггаРай $ига$!1- 
пп пэхпи4э Кипуа $эпауез1 14а- 
гознии таит (1959-1962), «Стр- 
гоахпе! > еши-1ю9Ч 91а 1ауйэ ш- 
иишииоп анеКога. «5$ В этек- 
Чаг газлопай таги» (1960). Техи- 
Ктешпэг! патилэ41 (1969). Оба 
шокаГаЧам Пэ ©Ё едИпизадк 
(«ЗэгэЕ п1бап1» ог4еп! уэ 9 ше- 
Ча]). ЗаКигоу Миза УизиГ обши4а 
эг4э 141. Ощапа изадам — Сте1и 
(1950 408.) уэ АЧПэ (1954 4о$.). 

15/9. ТлиуэН Бэу. (УеНла- 
уе ро! (Сэпсоэ), 15.05.1916-Вака, 
9.12.1984). ТИИ$4э 7адаалуа 
Ус! Э!адэюн Та5ищшии Бить. 
Тадапго4 Чэпигуо! з{апзуа$шип 
шоЧил, зопга 159 тарапфэ Шэгт- 
4э Ахэгфаусап Чэтиуомпий 56- 
уйК уэ эпэпиууэ! чоузаё о!ап 

ВЦэсом запзтуазиий гэ1$ тбауши уэхНозшао 1$эп159 г. ЗЗаукаши сэББог: 

пе ют ошитазше Х0$и$1 тоуэкККШ ойли$ Чи. Зопга гэНБэг уэхИэ[эгдэ: 

Ахограусап 4эпиг уошпип БэгэКо{ х4тэйплт го! уэ Гада атуа дэтиг уо- 

Шлип гэ15 тбаупи 019$] уэ7Нэзтаэ 1$эп154т (1961-1966). Випдап $опга 

муэй Бэу ВаК! тепорощепи ИК гэ151 ойлиз$аи [13]. О, Ыг песо И эгатаэ 
Вэпуп п09э5$5эуэ ибийа гоббэгК еда (1966-1976). Ахогфаусата уэ 
Ойгсйати ЭтэКЧаг таВэп151. «5$ В Ёэхи Чэтнуо!сизи». Обуэ1 тйКайа1- 
1ап По 19] омити$4и: «Онтиил ЭтэКк Ваугаё1» ог4епй, «ЗэгоЁ Маш» ог- 
Чет! уэ Би песо теда|. Геу]а Назеупоуа (8.02.1922-27.08.1998) Пэ е/эптЕ- 
91. Геуа хапитип аа: Агэграусапт ЭтэК4аг Ешп хад ити, ргоЁеззог За#а 
Но5еупоу, апаз1 15э зайхадэ Зипитэг хапип Оасаг 141. 

16/9. МэгпэтэЕ хапип (Соэпсо, 1921). АхэгБаусап Обуэ1 ТБ ш5Н- 
шли ЫМшиЬ (1942). Охип Шэг эглл4э Агоэгаусап 4этйуо! хэз(эхапазни 
изаЧ ройКИКази4а тан 1$1эпи$ т. «ЗВ зэтууэ э1ас!51». Ваётоу Мабл 
СэЁог обида ог4э 141. Опип эп — 166 папихэ4т, ихип Шэг эг7адэ Ахогфау- 
вап ОбУю{ ТБ шзициши4а КаЁедга тадит ойтизАиг (1942-1992), Вбуйк 
Уэюп шивапБозтит 1$гаКстя1, ЧБЫ хашоНит пауогидиг. 

Кихауза хапит 7луадИ (Митуеуа) 

(1914-1985) 
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179. 5$эЙдэ хапит (Вак, 1928). Ахогфаусап Об\эЕ ишуегзйети 13915а9 
ГакКаЦозт! ЫииЬ. «Казраг» 1дагэзт4э (1950-1967), зопга ВаКтеборощеп 
Чагозтаэ а а4си 1519111541. ОшЬатоу Ката! Мипи2эй обюпда эго 141. 

18/15. Еиа@ Бэу (ВаКт, 26.08.1947). Агэгбаусап ОбУэЕ ишуегзнепт 
согазйпа$Ии аКаПЙэзт: МимЬ (1971). Зипуа Эгэбь Везриб\Казш4а Пэге! 
{эгсйтэс1$1 (1971-1974), Бипдап зопга Ахэгфаусап ВезрибИКазтш НэткКайаг 
побчам $15еп104э 15уш. Агуа4! - ЭБтэдоуа КИауэё Мзс@ 9121 (Вак, 
1947). 

19/15. ЕКгэЕ Бэу (Вак, 28.09.1949). Ахэаусап Об\э{ ишуегзцетл 
Кииуа аКОЦозии Ыигь (1972). Ахэгбаузап Мей АКадепиуазтда, ВаК! зэВэг 
Мэзит! гауопип Ха[а пэгагэнит тадит, Агэгбаузап КР МК $66э пбаш 191. 
На!-Вагда Ахофаугап ВезрибШКа$ ших уэ зэуаВэ! Зигазши тадшаи. 
Агэгаугап Райатепипэ дершаЕ зесИзАш (1990-1995). Агуад! — Низеупоуа 

ОШ5эп Сэбгаий аи (ВакКа, 1955). 
20/15. ВЫЕэЕ Бэу (Вак, 15.12.1955). Агэбаусап Обую!Е ишуегзцепиа 1а- 

пх Казни Мия (1978). Ахэгбаурал Кезри аз Махиэг Ка Бпентт 
погиа4э ойап 1агт1х1 аЫэюит аогаптаза, 15 дэ уэ бэгра ошптаз 566э81- 
пт шодш т. Агуад! —- Уизибоуа АПа Зэтэд 9171 (ВаКь, 1956). 

21/118. Мэг хапип (Рэпзэза (Зипуа), 19.03.1973). ВаК! Обу1э{ ишуег- 
цепи зэгазапазИа РаКаЦозни ыЫипь (1995). Ахэгфаугап КезрибШКа$! Хапс! 
151 эг МахиНуиде е!т, тодэшууэ! уэ Витапцаг э!адэйэг! Чагозши геЕегепи 
15191115 г. На1-Вахиа эп - Агэгфаузап Везри Щазшш ТайауэдэК! зэйу1- 

пи |-с1 КапЫ - Аатоапоу Аёа[аг Кэбил об Йэ АпКагада уазауш.. 
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А.А.Зиядлы 

НУРИБЕКОВЫ 

В настоящей статье представлена родословная одной из ветвей кара- 
бахского бекского рода — потомков известного Мурад-бека. Потомки его 
сына Нури-бека, начиная с середины ХХ столетия, носили фамилию Ну- 
рибековых, а в настоящее время Нуриевых. Другие ветви потомков Му- 
рад-бека будут рассмотрены в последующих выпусках сборника “Извес- 
тия АИРО”. 

2/1. Мурад-бек. Родился в селении Гарапирим Джаванширского уезда 
[14]. Служил у карабахского владетеля Ибрагим-Халил-хана |1760-1806|. 

‚ За особые заслуги перед ханом Мурад был пожалован потомственным 
бекским титулом и наделен земельным поместьем, которое в наше время 
называется Мурадбейли и располагается неподалеку от города Агдам 
[10.С.19|- Затем в течение долгого времени Мурад-бек служил у Ибрагим- 
Халил-хана на высокой должности амирахура, т.е. управляющим всем 
животноводством Карабахского ханства. Кроме того, во время военных 
действий Ибрагим-Халил-хана, Мурад-бек являлся одним из его 
военачальников. В частности, он принимал активное участие в военных 
действиях против принца Аббас-Мирзы Каджара |141. 

4/2. Вели-бек. Владелец деревень Гаранпирим и Кличбаглу в 
Карабахской провинции |1.Л.91]. Кроме того, подвластные Вели-беку 
крестьяне указываются в Камеральном описании города Шуши, 
составленном в 1848 году [2.Л.287|. Потомки Вели-бека приняли 
фамилию Велибековых [14]. 

5/2. Нури-бек. Владелец деревень Ташархлы, Кличбаглу, Баздах, 
Абулжа и кочевьев в Карабахской провинции [|1.Л.91-92]. Нури-бек 
является основателем карабахской фамилии Нурибековы. 

6/2. Мешади-Таги-бек. Брат Вели-бека и Нури-бека |1 |. 
7/5. Гаджи-Бёюк-бек (?-1870). В Камеральном описании города 

Шуши, составленном в 1848 году, указываются подвластные ему 
крестьяне |[2.Л.380]. Кроме того, в произведении одного из карабахских 
авторов ХХ века Бахарлы «Ахвалати Карабах», есть упоминание о том, 
что Гаджи-Бёюк-бек вместе со своим младшим братом Гаджи-Искендер- 
беком |4.Л.2506| восстановили один из караван-сараев в городе Шуше 
[5.С.278]. Из послужного списка, составленного в 1854 году, следует, что 
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Е Ее РА АЕ АА ОЕ Е ПРНЕЕАЫ А МЕ К Иные аа: МОЖ Аа ет ЕН 

«житель Шушинского уезда, помещик Джеванширского участка Беюк Бек 
Нури Бек оглы 10 мая 1850 года произведён в прапорщики» [За.Л.250]. 
Гаджи-Бёюк-бек был женат на принцессе Рахшанде-Султан-ханым -— 
дочери принца Бахман-Мирзы Каджара, которая «своей щедростью, 
великодушием и благотворительностью отличалась от других детей 
Бахман-Мирзы, чему было посвящено одно из стихотворений 
азербайджанского поэта Мирзы Алескера Новраса» |9.С.40]. Их свадьбе 
посвятил одно из своих стихотворений известный азербайджанский поэт 
ХХ века Гасым-бек Закир, в котором он в поэтической форме 
напоминает о Мурад-беке и Нури-беке — предках Гаджи-Бёюк-бека, а 
также отмечает богатства последнего [12.С.530-531}. 

9/7. Джахангир-хан. (Шуша, 1861 — Баку, 1934) (эти даты жизни 
указаны на его надгробии). Первое официальное упоминание о 
Джахангир-хане встречается в списке лиц привилегированного сословия 

города Шуши на 1886 год, где записано его имя «Джахангир Хан Гаджи 
Беюк-бск Нурибеков», т.е. впервые в обиход входит фамилия Нурибеков. 
Кроме того, в этом документе указан возраст Джахангир-хана (19 лет), из 
чего следует, что он родился около 1867 года. В этом же документе 
указано, что вместе с ним «проживало 5 душ женского пола», а также то, 
что Джахангир-хан обучается в Шушинском Реальном училище. Там же 
приводятся сведения о том, что в Шуше ему принадлежали дом и 
караван-сарай |3.Л.246]. Кроме того, Джахангир-хану принадлежали все 
владения его отца Гаджи-Бёюк-бека [15]. В дальнейшем Джахангир-хан 

помимо управления своими поместьями выполнял и общественные 
функции. Так, он являлся почетным смотрителем  Шушинского 
городского казенного начального училища [17], ав 1906 году Джахангир- 
хан в числе других видных представителей азербайджанской 
аристократии был избран от  Шушинского уезда — делегатом 
“примирительного” съезда, который состоялся в Тифлисе во дворце 
наместника Российского Императора на Кавказе [6.С.22-23]. После 
установления Советской власти в Азербайджане Джахангир-хан был 
вынужден переехать в Баку, а также поменять свою фамилию на Нуриев, 
которую в настоящее время носят его потомки. 

19/7. Мелик-Джахан-ханым. (Шуша, 1870 — Шемаха, 1927). В 
первом браке была замужем за сыном выдающегося азербайджанского 
философа и драматурга Мирза-Фатали Ахундова — Рашидом Ахундовым. 
У них был сын Фатали Ахундов, который в 1937 году был арестован и 
расстрелян как “враг народа”. После развода с Рашидом Ахундовым 
Мелик-Джахан-ханым вышла замуж за представителя карабахской 
ханской фамилии Наджаф-Кули-ага Джаваншира. От этого брака 
произошло многочисленное потомство, из которого можно выделить их 
внуков - полковника Арифа Кеберлинского (род. 1931), профессора, 
заведующего кафедрой Азербайджанского Государственного 
медицинского университета Камала Кеберлинского (род. 1936) и других. 
После установления Советской власти в Азербайджане Мелик-Джахан- 
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ханым вместе со своей семьей 
была выслана из Шуши в Шема- 
ху, где она и скончалась |15]. 

11/9. Худаверди-бек. (Шу- 
ша, 1911 - Баку, 1971). Окончил 
Высшие юридические курсы в 
Москве. Работал заместителем 
прокурора Каспийского паро- 
ходства (50-е годы). После этого 

он работал заместителем дирек- 
тора научно-исследовательского 
института “Водгео”. Участник 
Великой Отечественной войны, 
с боями дошел до Австрии. Ка- 
питан. |15]. ра 

12/9. Гювара-ханум. (Елиза- 
ветполь (Гянджа), 28.04.1912 -— 

Ленинград, 30.04.1945). Первая 
азербайджанка-металлург. Окон- 
чила факультет металлургии Ле- 
нинградского Политехнического 
Института (1935). Затем долгие 
годы работала на Кировском 
(бывшем Путиловском) заводе — 

от инженера-технолога до на- 
чальника цеха. Во время войны 
она участвовала в отливке бро- 
нированной стали для танков и особой антимагнитной стали для 
подводных лодок. Была одним из инициаторов скоростной плавки 
металла. В самом конце войны, когда Кировский завод вернулся из 
эвакуации и восстанавливал свою деятельность в Ленинграде, Гювара- 
ханым погибла в результате несчастного случая на производстве. |7.Т.УП; 
8.С.89-102]|. Похоронена в Ленинграде. 

13/9. Рухавса-ханым. (Елизаветполь (Гянджа), 22.08.1914 - Баку, 
13.06.1985). С 1932 года обучалась в Закавказском Институте инженеров 
путей сообщения в Тбилиси |17. Удостоверение личности Н/75 от 
1.10.1933 Нуриева Джахангира, в котором указывается студентка ЗИИПС- 
а Нуриева Рухавса|. В 1935 году вышла замуж за Зейналова Захида 
Керим-оглы, который занимался политической деятельностью в 
Закавказье. От этого брака родилась Зейналова (Нуриева) Эльмира 
(род.1936). В 1937 году Рухавса-ханым вместе с мужем была арестована 
как “враг народа”. Захид Зейналов был расстрелян, а Рухавса-ханым в 
течение 3-х лет находилась в заключении в различных лагерях 
(Акмолинск, Архангельск). Затем она возвращается в Азербайджан, но 
вначале без права жительства в Баку, где в это время находилась ее 
малолетняя дочь |15]. Лишь впоследствии Рухавса-ханым окончательно 

Сидят: Джахангир-хан Нурибеков 
и его племянник Фатали Ахундов. 

Стоит Худаверди-бек Нуриев 
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возвращается в Баку, где в 1949 
году выходит замуж за Зиядлы 
(Зиядханова) Абульфата Исма- 
илхан-оглы (1912-1992). Их де- 

ти - Айдын (род.1951) и Земфи- 
ра (род.1954). В 1956 году Ру- 
хавса-ханым была реабилитиро- 
вана |16. Свидетельство о реа- 
билитации гр. Зейналовой-Ну- 
риевой. Решение военного три- 
бунала Закавказского военного 
округа от 3.09.1956. №1872]. 
Долгие годы затем работала 
инженером на опытном пред- 
приятии научно-исследовательс- 
кого института “Нефтехимавто- 
мат”. 

14/9. Зарифа-ханым. (Ели- 
заветполь (Гянджа), 1915 — Ба- 
ку, 1994). Окончила Азербай- 
джанский Индустриальный ин- 
ститут (ныне Азербайджанская 
Государственная нефтяная Ака- 
демия) по специальности инже- 

Лютвали-бек Нуриев нер-химик-технолог (1938). На- 
(1916-1984) чиная с послевоенных лет зани- 

мала в республике различные 
руководящие должности - главный инженер завода №405 [1946-1948], 
начальник управления химической промышленности при Совнархозе. 
Азербайджанской ССР [1959-1962], директор научно-исследовательского 
проектного Института “Гипроазнефть”. “Заслуженный рационализатор 
СССР” (1960). Кандидат технических наук (1969). — Имеет 
правительственные награды (Орден “Знак Почета” и 9 медалей). Была 
замужем за Шукюровым Мусой Юсуфовичем. Их дети - Чингиз (1950 
года рождения) и Адиля (1954 года рождения). 

15/9. Лютвали-бек (Елизаветполь (Гянджа), 15.05.1916 — Баку, 9.12. 
1984). Окончил Закавказский Институт Инженеров Путей Сообщения в 
Тбилиси. Работал начальником железнодорожной станции Таганрог, за- 

тем в военные годы - заместителем начальника крупного железнодорож- 
ного узла-станции Баладжары Азербайджанской железной дороги. Являл- 
ся Специальным Уполномоченным Ставки по обеспечению фронта неф- 
тью. Впоследствии работал на руководящих должностях начальника 
службы движения Азербайджанской железной дороги и на ответственной 
должности заместителя начальника Закавказской железной дороги [|1961- 
1966]. После этого Лютвели-бек являлся первым начальником Бакинского 
метрополитена |13], причем, начав работу на этой должности, он в тече- 
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ние ряда лет успешно руководил работой данного предприятия [1966- 
1976]. Заслуженный инженер Азербайджана и Грузии. “Почетный желез- 
нодорожник СССР”. Имеет правительственные награды: Ордена «Трудо- 
вого Красного Знамени», «Знак Почета» и ряд медалей. Был женат на 
Гусейновой Лейле (8.02.1922 - 27.08.1998), дочери Заслуженного деятеля 
науки Азербайджана Садыха Гусейнова от брака с принцессой Симузар- 
ханым Каджар. 

16/9. Мархамат-ханым. (Гянджа, 1921). Окончила Азербайджанский 

Государственный медицинский институт (1942). Работала заведующей 
детской поликлиникой Азербайджанской железнодорожной больницы. 
“Отличник здравоохранения СССР”. Была замужем за Багировым Наги 
Джафаровичем — кандидатом медицинских наук, долгие годы 
заведовавшим одной из кафедр Азербайджанского Государственного 
медицинского института [1942-1992], участником Великой Отечественной 
войны, майором медицинской службы. 

17/9. Шафига-ханым. (Баку. 1928). Окончила экономический 
факультет Азербайджанского Государственного Университета. Работала 
экономистом в управлении “Каспара” |1950-1967], затем в Управлении 
Бакметрополитена. Была замужем за Динбазовым Камалом Муртузали- 
Оглы. 

18/15. — Фуад-бек. (Баку, 26.08.1947). Окончил факультет 
востоковедения Азербайджанского Государственного Университета 
(1971). Работал военным переводчиком в Сирийской Арабской 
Республике |1971-1974|. После этого работает в системе профсоюзов 
Азербайджанской Республики. Жена - Кифаят Меджид-гызы Ахмедова 
(Баку, 1947). 

19/15. Фикрет-бек. (Баку, 28.09.1949). Окончил химический 
факультет Азербайджанского Государственного Университета (1972). 
Работала в Азербайджанской Нефтяной Академии, председателем 
Народного контроля Насиминского района г.Баку, заведующим отделом 
ЦК КП Азербайджана. Ныне работает председателем Азербайджанского 
Республиканского Совета по туризму и экскурсиям. Был избран 
депутатом Азербайджанского Парламента [1990-1995]. Жена — Гусейнова 
Гюльшен Джебраил-гызы.(Баку,1955). 

20/15. Руфат-бек. (Баку, 15.12.1955). Окончил исторический факуль- 
тет Азербайджанского Государственного Университета (1978). Работает 
начальником отдела по охране, использованию и реставрации памятников 
истории и культуры при Кабинете министров Азербайджанской Респуб- 
лики. Жена — Алла Самед-гызы Юсубова.(Баку, 1956). 

21/18. Наргиз-ханым. (Дамаск (Сирия), 19.03.1973). Окончила 
факультет востоковедения Бакинского Государственного Университета 
(1995). Работала в Министерстве иностранных дел Азербайджанской 
Республики референтом управления науки, культуры и гуманитарных 
связей. Ныне вместе с мужем Атамоглановым Агаларом Рагим-оглы - 1- 
ым секретарем посольства Азербайджанской Республики в Турции — 
проживает в Анкаре. 
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Е.Е фзтауПоу 

НЭУАТОУТАВ, ОМА ЭМЭТ.9 С91м9$ УЭ 
МЭ$Е1\ Э$А$ ХЭТТЕ (Мэзоа! Эвтэа Нэуаюуип поз) 

Нэуа{оу!аг аЙэзиип гепеоозуазш! шэп Нэю оп Й Биапдап эууа!| 
агаздитафа БаЯатиат. Витте, Би тада! эгатаэ э!4э еуйп пэайуузт 
— Ыг типу эсда4Чап, ХХ эзга Кта уапзт4а Зизада уабапти$ Мэзэ4! 
Эвтэ4 Нэуаоудап {9гэпии$ 5-6 пэзНп зэсэгэзи! {эгНЪ ецпэК ойпиз иг. 
Вер К!, тэп Вэтип зэсэгэуэ Мэзэ Эвбтэ@1 Пэт К1$1, Вэтсштт 9э дадт 
хэ{ 02гэ Б@п пэзШэйти дах ейлбэт - опип 11 б\Мад, 31 пэуэз, 46 
пэНсэ$1, 70-4эп агиа КО@Ксэя уэ 1.а. отои$ иг. Мэйсе4а, бр агаапиа 
допита {е|эп Пэ БаёН, КбК1эп Пэ Зизауа ве 1 слхап, Бахтауагаа К1, 
ХХ эзгт 20-с1 Шэгиш эууэНэм йсбп Мэзэй ЭБтэдшт Ымап б\Ма ап уэ 
ощапл а|э]э ВаКа уазауш Шаг, агиа тбхжэйР зоуаЧаг! Бадада да 
{э5эууйг уага4ап «ептпэ» КМауэ аз4эг ге $эсэгэ айпа1. На|-ВаглгАа 159 
опип {бгэтэюй пэшК! фэКсэ Ал?эгфаусапда, еэсэ 4э А|Шташщуа, [5гай, 
Капада, Кияуа уэ АВ$-Да уабаупаг. 

Ви а|ээпп бтипи эсда41 - Мэзэ4! Эбтеа Нэуаоуа ве Жаэ 15э 
опип Вазршда тэпдэ сох ар тоштаЧаг уаг1. Ви, эзазэп, опип 
пэуээмиш (ошаг4ап апсад Мэзз4! Эбтэшт уэаипЧап 5опга, 1913-сё 
И4э добити$, опип ЮЖ ал Нэсэми ди Теуди бадаоуа Ба|-Ваги4а 
ВаК!Ча уабаушг) а|э гэуауэЦэп уэ НеКауэцэм4т. Ват Би шэшта(аг 
опа сэйпЬ слхагпг Шаг К1, Мэуэ4 Эбтэд Нэуаюу «Зизада БбгтэШ адашт 
оти$Чиг, ИсагэЙэ тэзёи! оптизЧиг, сох ейтап К1, тбуэНэаууэШ 1аси 
онпти$аиг, 6еэ К, 62 БбуйК обиЙаппа Раегфигада 1э6$Й уег4итэк 
ипКашта таНйК ойти$диг; опип Ыг песэ КК даг4аз ош Ку, опагдап 
азии ад: Вбует уэ АЗап о]та$диг; Мэ$э41 Эбтет Нэуа! уоЧаяпт 
ад! СОПа онпиздиг; офапп 6 обм уэ зэККх ал оштизЧиг; Мэза 
Эрте4 1905-1910-си Шэг агазшЧ4а 6х уээт! Зизада уэЁаё енибдг уэ 
ога4а да 4эР1 ед Итиз Чи» [12]. 

акт 660 Би пааатат шоюштаЙаг Мэуз4! Эбтэа Нэуаоуип уэ 
опип а|эз падаш@Ча Нес Ыг (э5эууйг уегти 1. Випа э2бгэ шэп ах{апа- 
ити Кс тофою$штдэ Агэгфаусап Об\э Тапх Агхуш4э ХХ э5г 
эглиэ 1эги омпти$ Зуза зэвэгиит Катега] (эзу!эгии пэгэг4эп Ке- 
гит - «ОагаБай эуаю Ни 1э5уи1 1823-сй 1», «Зиза сэпэгит Катега! 
{э5уш 1832-с1 И». «ОУ КэпЯЙэгра Зиба сэпэгшт Катега! э5уй1 1842- 
с1 Ц», «Обуэ( Кэп@Шегтэ $иза зэбэнит Катега! (эзуйт 1848-с1 И», «Зиза 
зэЛэиит Кауега] 1эзуит 1860-с1 И». «Зиза зэБэгиии Катега| {э5уйт 1873- 
сё Ш». Ви тэмтаНапп сох а2 ота!аппа Бахтауагад ошаг Би аЙэпт 
пэзПлш ХУШ эзпа Шша: уапзша аэдэг 121эп тез! ниКапи уегАЙэг. ГаКт 
Би пэ5Йп 1э5унте Кесто2Чэп эууза! топ {ормпип Вэстйиа уег у! ипКал 
сэглуэзш4э Оагабабш тогкэ2, Нэуато\аг айэзш айа-Баба уигди - 
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зизатп ХУШ эзии ахшаипда - ХХ эзпп эууэйэпидэ песэ Ыг уег о!4иёи 
багэ4э а:заса Чапизтад 1$(эг4ит. 

ОагаБай& хапибиип э5аз1 1747-с1 П4э Сауапзиэг пэзПп9эп оап 
РэпаНэй хап {эгэйпдэп доутиздиг. Оагабаё хапибииа Ыгшс! рауахи - 
КэБгИ тавайпЧа уег]э5зэп Вауа{ дааа ои (1748). Ах тёЗ4э{ эгитдэ 
да\апип Фуайап иса!АИти$, хэпдэКэг да2!ти$, тэзс 4, Багаг уэ Вата 
па едит г. Рэпавэ! хап 67 аЙэзи1, допип[агииа айээии, Бэтстт 
НаНаг4ап о]ап э$И2га4э адапМапи Бигауа Косйм9й. Вауае даазиаЧа 
Вэтсииш экаЁ КэпФэгт 4э сох№м эвай$ тэзКиша$ 41. Тэби24эп уз 
Эгаэб!4эп ога хеуй зэпаКаг Кбсаа [11.$.67]. ВауаЕ да!ая сохзауй 
Ай;зтэшэнпи эва1э$шдэ оЧийипдап РэпаВэй хап рауахи ааии Ббуйк баВ 
АБфазш афш4ап эбгий$ Заббщай! (эгэ - ТэгпэК& да1азша (Тэгэг 
саушт оца ахап) Косйгтэу! дэгага аг [7.5.155]. Уеш рауажа о Вауа! 
даа 601 эвайзии дэ Косагаг. ГаКт Би 1Чатееан Ча (з0Кэ$121К 
4э]ээппэ {ат сауаб уегииг 41. 1750-с1! И4э ЗиЖКэп4 Кэпдтдэп а #эгзаВ 
Кэпагда РэпаБэй хап, Вэ топдойаг {эгэйп4эп даё1Яти$ КоВпе давит 
исиа @уа!аппш уеппдэ уег! Фуайаг уэ 151е Капйаг исаКтафа БаЯауш 
[9.5.263; 11.5.127]. 1756-с! И4э ШК эууэНэг п1йэ5$15 и зэгэйпэ Рэпанаба@ 
а4Ч]ап4иИап да ати ИК$! 1ат дицагФадао зопга «о За бщаада 
уабауап 6Шап гэууэн, Вэтсиип э$Й2а4э адатйап, НаЧагЧап уэ Бэ71 
КэпФэгАэп о]ап аиЙиасшат уэ Кэп4хида|аг! Багауа Косй“в уэ опага 
да1аплп дахШп@э уазатад йсйп уег уега1. Ви уажа аэдэг Бигада (ЗисаЧа- 
Е..) Вес Ыг еу уох &» [11.$.72-73]. Зопгааг зэнэг б2бпйп эууэК аи 
дэБи[ ею1, 1аКт уегИ эпай опи Оа1а да аЧапаииа! [6]. 

Ах тиэ эгли4э Зиза ЗипаН Алхэгбаусаши и! Исагаё уэ 5эпэ 
шэгкэ2эпп4эп Ыппэ сеугИа!. ЗэВэг4э дэпигсПэг уэ БоуаасНаг, п15еэЦэг 
Уэ Чэг2Чэг, рараас|аг уэ Базтаас|аг товэйэаьй этэю 2эйг, уеш 
Кагуапзага1аг, Баха [аг уэ $. ИКШг. Зизати хэгохапазшт4а «рапаба» - 
рэпапаба@ И $1ККээги! 4э гэгЬ ентэуэ Ба аушаг К, Би зККэюна Бигах1- 
$1 1822-с1 И4э Оагабай хапибииа [эёутэ аэфэг дауат ейтиз4и [6]. 
Зэпэйп абаФазаиИтази4а эпэптууэШ 1$1эг 6гат ХэШ хагип [1759- 
1806] ВаКшмууэи абугапда арагти$ г. Ви 4бугдэ Зизада загау уэ Чи 
ИКШэно шзазта Ча Атоэгбаусап аш, Фрютаи, Оагафаё хапийиш 
Уэ2и1 МоПа РэпаВ Уади (1717-1797) гэББэгК еда! [13.$.10]. 

заба {ахипа АФфасЦаг {эгэйпдэп биза дээйэ Васитага уэ Бэт!|- 
ээгэ тэги дайти$ Аг. 1751-с1 И4э опи Мэвэттэ Нэзэп хап Оасапи, 
зопгадап Рэй хап Эбапи, 1795-с! И4э 5э Аёа Мэбэттэа заб Оасагп 
аозищаг тиразгэуэ ати аг. ГаКтп Би Би сэб г ибигзих опа аг уэ 
ощшаг 62 аозищании зе сэКтэк тэсбипууэНпдэ да аг. Апсаа 1797- 
с! И4э Аёа Мэвэттед ава Зиза дай\азии иитаа тбуэЙэа оНптиз4иг. 
Гакш, (е?1Кю, Аба Мэбэттэ зави аэШт9эп зопга опип аозашам 
Зизайи (эгК е4Цаг. 

ХХ эзпп эууэПэйпдэ вепега! Р.О.$1$1апоуип Котапапйёи! а1ипда 
гиз аозитап Ахогфаусапа зохиш!аг. Ви зэгай4э 16гав т ХэШ хап 
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Оагабаб хапёи! Комуа 'эБээзшо Кестез! Багэдэ гари ио2а!атаба 
тоэсбиг омг (1805). Опип обш Мева! Ошо хапш ВаКшиууэйн 4бугап4э 
[1806-1822] Оагабаё хапи! |эёу едИа! (1822). Кеспи$ хап п уеппэ 
тагКэ21 Зиза ойпаа!а, Вэгы Котеп4ап (эгэйп4эп 1Чагэ оипап ОагаБай 
эуа эй уагадШг [6]. 1822-с! Из аэ4эг «Зиза да|аз1 айипдаК1 5 п тоград 
защ6Каг Оагабай хашаппа тэехзи$ 141, хапибш 1эёуш4эп  зопга 15э 
Абу!ээ уегШаис г [1.У.5-12]. ЗэБег &с 6155эуэ уэ уа шевэйзуэ 6510- 
пп1б$4й. Тэбией, Оахапсай уэ Эайзй. Ви ис тэобэйэпт заКииа4эп 
база Зиза4а хап пэзИпт пбтауэпаэюн, Бэу-тКэда|аг, зеууИьг уэ 
гоБапйэг. шаКэдагдап $эх$: азШ оап аЦээг, Вэтспийа Оагабай 
тшараПагиии эвайзштш БбуйК пич4ап дашт! уазауи Маг. Зизатю ис 
шабэЦэзиит заКшэм уэ Оагабаё тшаваЦаии $эбэгд4э тэ5Кишазпи$ 
эва{$1! тахэШ таКэ|эНууэНЙэг сэки4Цэг. Вигауа хап допадагии 
аэби уэ даиЙиби. хап ВэгЫ ИКШэгиип шба$1 хата Шелл 1э5Ы Цэ 
та(епаНапл са4иШтаз, Вэтсиип уйКэгт дазшта$1 дах| 141. Вип Би 
шокэЦэНууэЦаг 1822-с1 Ц4эп аб\э уегИЦэг [1.У.5-12]. ХГХ эзпп опа- 
1аппдап бэвэпип Ш (94101) сэгКпа эбга 1 6155эуэ - шэНэЙэуэ аугИтаз1 
Чэгаг дэБи! омоди К! Вэг Ыг шэвэйэ 62 пбубэ$зш4э, песэ 4еуэйаг, 
«сэпмууэНэга» аугга! [5а.У.1-2]. Оа@Жа24а ш2фай 1$абваЙаг Ке- 
си|АКАэп, ВаКишууэйп Котеп4апЕ 1агэзЕ $1$етиип бушдэп зопга 
Зиза дэга зэнэп а(изи а1агаа уеш уага4Ити$ Казр уПауэни {эта 
ах! о]мг (1.01.1841-с1 1). Казр! уЙауэй Затах! дибегтуазша (1846), 
‘зопга4ап ВаК! аибегшуаята (1859) сеугИАЖКэп зопга Заза 4э2аз 
за4а|апап дибегтуаапп (эгКта 4ах! ог [6; 9.5.287-289]. 

ХГХ эзмиа Ыгтпс уагпбиип ахаппа Зиза 13 пит пэгШК эвай$ Цэ 
Гада@аглуаптт и! зэвэ|эги9эп Био сеугШг. ВигаЧа 1836 4а$ еу, 476 
ДИКап, 6 теудап, 4 даз уэ 2 абас Когри, 3 Кагуапзага уэ 7 Ва-та уаг 141. 
ФэВэг вэШии эзаз ша4дээй «АипагЧап” уэ КэзИтеКк йсйп зэвего 
вэйтеэп та|-дагауа 2бгэ убЦап Уеге1 аайтад4а дауат ед 41. Зизада 4 
4эп, 2 Кэгрс уэ 3 Боуаас!: ета|ахапаз: уаг 141. Зиза эбаНзиию эза$ 

позёийууэн Исагэе 141. ПсагэЦэ «э5Й7а4э Бэ\эг4эп уэ зэпэЖайагЧап 
Базда, эапбэп Зиза эвайзнип Вапи$1» п19э$54| офх4и. Зизатид эзаз па] 
Абупууэз Тэблх уэ МШи МоудогоФа арагга:. Тасиэг Ыгисэп 
рама рагсааг, таби9, тэхтог, заЙаг, (бп уэ $., Кшсэп 159 эвазэп 
си! Уэ 5й5э да Маг, дЗэтиг, Кай, 4ээ 4эг1$1, “еапи запШаг гэйгиИог. 
Кизуауа 1рэК, ЦИКа уэ 4э хэх, [гапа 19 эзазоп зЖКэг араггаи. 
ГаКт Би Исагэйп ЫШ@п 4бупууаз! 70-80 пит 2610$ папа зат азтаиг- 
41. Зиза4а Карца| 4бупууэз! 100, 200 уэ даба сох пит тшапаё оп 1 
{асШэг 4э уаг 141. Ощаг эзазэп [еурзма, [5$4апфи!, Тэбгы, МозКуа 
зэнээг! Цэ 1тап2й Исагэй арапгЦаг [10.5.430-435]. Ви абуг4э Зиза4а 

°Онм - уабау$ уеп. аупса еу. ЕуБая уего! пбуй. Пэг еу (эбэггйаипдап зобапп, 
богшапп 5аутпа ябга уйит. 

61 



рэк ‘охисииёи, зэгабсШа, хасасШа имепяу шКбайги дауат еииой. 
Зизапш зэВэмп 1405а41 ипКащап Цэ 1эуш ошпап ИКшИ$ а| дауат 
ег Эвайтт Вэг пэпаэ 4й$эп гэйг тэ эёта обгэ Зиза Веэ 1848-с1 
И4э Хадаалуада 4бг4йпсй уеп Ииигаи. Те?ИКэ Зизада тгеа! уэ 
Котштегзуа резэ тэКэЫэн асШг, шэгэ5э уэ тэзс!А уапп9да резэ тэК(- 
э Мэп ЁэаПууэЦэйи! дауат е1Чиэг [9.5.291; 10.5.435; 13.5.100-101]. 

1867-с1 !4э Зиза аэтаз1 уеш уага4Ити$ Уе[тауейро| аэгазиит {эгк- 
Бла ах! ог. 1871-с1 ИЗэ тэзвиг А7эгБаусап $ба!1гэ$1 ХигзаАбапи Бэуйт 
Ма!эуап Зизауа ИК зи Кэтегии сэКайх [6]. МХ эзиа тс! уаг а Зи- 
а4а зэпауе тйэз$1аэг Бэгаэгаг ойпаба БаЗаущаг К1, би да эвабтт 
заушиш 5йгэЙ агилипа зэгай уага1. Эеэг 1854-сй дэ зэбэйи эВаН$1 
{эагБэп 15 тт пэЁэг адат {э5КЙ ед ге, 1886-с! И4э эваНиш 5ау! 25 пп 
пээн Кест1$ 1. ГаКт 1883-сё ИЗэ ВаК! Йэ ТИ ЫпэзАиэп Гада аЁлуа 
Чэпиг уомпип сэКШтэз, Бипиша эадэдагуеп! Исагэё тэгКээгтиа 
эта! гэ19э51 Цэ Байё о]агаа ХХ эзпи ахи-]аппда зэВэгт 1ай5аууа!- 
ш4а Бббгап Ба ада. Тсагэ{ Кэ$Кп ага], зэпэ{Каг сэгеэм зеугэюИ, ИК1- 
ПИ 7э9э41. ГаКш Бипа Бахтауагаа ХХ эзип эууэЙэгтАэ Зиба А7э- 
гбаусатши и! абаФазанИти$ зэвэйэгт4эп Ым 141. 1913-сй И4э зэвэг4э 
«4656 эзазШ уазау1$ е\, 1сИта! уэ Исагэ Мпа]ат. 12 теудап, уазау1 

тэбэээг! пэ7дт4э сохзауй Байаг Пезаагигаи» [13.$.106-107]. 
Нэужо\аг аЙэзшш пэзШпэ дауЧагая аеу@ ейтэК Таити К, 

«Нэуа1оу» зоуа4иит 624, сох ойтап К, ХХ эвпа 1ар зошанида 2-с1 
_2ИФуа 4асш! Мэзз4 Эбтеэа Мэзэ Нэзэп ой уэ опип КСК дагд4аагг 
{эгэйпдэп аэби] е4ЦэгКэп этэю эшли г. Ви зоуадиии теудапа гэ1э$1 
Ваадиада пэзИп тих! доПапи4а ЧаВа сох эбапэуэ охбаг шах 
таантээгт оШтпазша Бахтауагаа ВеэйкК ВБэпит зоуадш 94эса ейто- 
1орлуазиии уэ этэю =э|тэ зэ6э эн: Бэгра енпэк тётК@йп ониапз1г. 
Уэат К!, АКОТА-пт «ХадаюЁлуа $1 Кивап! 14агэз» юопдипип 151 
и таэзэвуэ Папзлуза ауфш!а ээйгэ БШэга!. Ви К№юопдип зуаБМагя4а 
Кэт аЦэуэ а14 о[ап йс 15 {аршиизаи - 1908-с! И бсап 15 «Зизай Мэзэд! 
АЗап Мэзэ4! Нэзэп оём Нэуаюуип о ипип уа$1 Багэзшдэ зэвадэатэ 
уег1э$1 Падатда ха №$ йггэ», 1914-са И пбейп 1$эг «Зизай Мэзэа! 

Вэбтэп Нэуаюуип оби ХэШШп уая багэз4а опа зэвадэтатэ уегтэ$1 
пада!пда хаЪ1$1 й7гэ» уэ «бизай АЗИ Нэуаюуип опип дагд4а ап Кэя4 уэ 
Сатзбайп уааг! Багэдэ Чобит зэвадэап1э5! уегИтэ$1 Ваааш4а хашя 
й2гэ». Эбиаг К1, уихапда эо${эгЦэп Ююпдип Базда 1$1эп1 Кит Би 1$ эг 4э 
50-60-с1 Шэг4э шаКи|атшгауа уегИпи$ юг [5]. Нэг песэ оба да Би айэпт 
зепео]оз!уа$: Цэ тагаадапапаг йсбп Нэумо\аг зоуа4иип уагапиза$1 
ргоЫепт аугса (э41аа: 1эЪ едит. 

Зиза зэвэгиип Каштега| {э5у!эп иго {эгйФ омити$ 1№-1 сэдуээ 
Нэужо\аг зоуад1т ИК далусНан (збтап К, ахииси № 7, 8, 15-20 МХ 
эзип ахиии4а Бабда зоуа41 аэби| ед эг) (задип оипту$аг. 1 уэ 2 №-й 
сэдуэЦэг4эК! пэзШэниа Незаы га т4эп вби Шаг К, опип адии апсаа 
ойи МэзздЕ Низеупт айа а4! Цэ{эуш ентэК таткКйп опииз иг. Мэзэ91 
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ВЕБ ИВЕС НЕНИЯ ВИ ТИВ ВЕНЕ ЕЕ ВИ ЕСЕНИН 

Нбзеупт уаяпа эбгэ эбтап ециэК о1аг К, фгат 1эапбэп ХУШ 
эзги 50-с1 Шэгтэ добинтиздиг [2.У.100]. Нэтстт бтап енцлэК о[аг К1, 
о 1805-1810-си Шэгэ аэдэг уэЁа? ет уэ Мэзэф Нбзеуп 62 6буйК 
обшпа опимп адии доутиздиг. 1842-с1 Ша зуа за, Бэпил 1 60 уаз 
{атат оап Мэзэ4! Низеупиа аш Чагузш4а «6148» деуд уагаш. 
Вигадап пэНсэ слхайтад оЙаг К1, о 1782-<1 ИЗэ добийти$ уэ 1842-с! И 
эгэвэзт4э агиа Катега| 1эзущег {эгНЪ омпЧиадап зопга уэЁа{ ентизаи. 
Опил Вэуа уо!Чая Рэйпт 1842-с! П4э 50 уая вбзэгИти$ г. «Випт»4а 
оша{а обиЙап Нэзэп - 30 уаз, Хеупа1 АБЧ - 25 уа; уэ ЭЮКБьг - 20 уаз, 
Пэтсш Нэзэши агуа4: - Нйэ - 20 уа$ уагИпиаг. Опоп БбуёК ой 
[бганите 2э1Ж4э ко, опип б\аФап Вадат@а 1848. 1860 уэ 1873-сй 
Шэгш Катега| 1эзуШэпл4э тэштаЧаг уагаиг, сох вбтал Ки, 1842-с1 ИЗэ 
ага о ауг! уабауи 1 уэ Базда «дит»4а деуа ошптиз4иг. ГаКш, узаш К, 
о 1842-1849-си Шэг агазшда уэЁа{ емтиза г. 1842-с1 Ша зуа за би аЙэ 
Рааада4а Бэтсшт сох а91за тэнитаЧаг Ча уеиибаи - «Аи 1эйдеЧ- 
яэНК, ошгаа Пэуа (эггл Кестгпи$ юг, ит 1юградап о!тау!». «Ха$и$ 
эхх 1ЧагэсШуш4эди уэ Пап$1 шаКэЦэйууэЦэг сэкг» Бйтбо4э Фэу- 
по Кэдаг Кэп@Шэми4эп Базда 1842-с1 И псйп Зиза зэпэпит Катшега! 
{эзуШэнадэ ЫМал «46\э Кэп@ЯШэн» йсбп уа2гИти$Ан К, ошаг «Вес 
Кит4э ЧеуШэг уэ шадитууэ! {эгойп4 эп 1э54а ошити$ зтеаЧа пэхэг4э 
иити$ зэБэг штоКэЙэяууэНэгпдэп зауау1 Бес Мг шаКэПэйууэ 
сэктшэг» [. У.100]. 

1848-с{ Шт биса зэвэнит 1эзуШенидэп аудт ошг КЬ, Базсаз1 Мээ@} 
Нбзеупт ШКпс! обм Мэзэд! Нэзэп о!ап Ба аЙэ Зизапи Шшс! шэНэ|- 
эт «Кежа7И уэ ЗааШ сэптууэИэитэ» шэпзибдиг. Мэзэ41 Нэзэп 024 
би бугдэ «хи4а ИсагэИэ» тэзаи! оигам [5.У.150]. 1860-си | фэзушегилил 
«пэ$ёи} оиаап резэ» Ббатипаэ Мэзэд Нэзэп йсйп Исагэ аеуа 
ошити$ иг [5Ъ.У.761], уихапЧа деу4 ошпдийи Кит ИсагэЕ (эзуг омпап 
Абуг4э Зиза эВайзпип эзаз тэзбийуузи 141. 

1873-сй Иаэ Мэзэд! Нбзеупт обиЙападап апсаа опип Ю&кК об 
Нас! Э]эКЬзг 5аё 1491. Мэзуэ4 Назеупш 46г4 обшоип бп аЙэ[эг! 1873-св 
Ида «сашапи бплитл зау! 26 пэЁвг - 17 К1я, 9 дадт о]ап Ыг «4ит»За уа2- 
Нти$АЦаг (Бига4а деу ейтэК 1а7ипди К1, пад тазэзпааг4ап базда 
дадш ад]ап Катега|! зуаб\аг4а деу4 оюптигди, «Аит»а апсад ошапп 
ити: зау!г БШаилйга!). «Мэ$5ч оЧиааг! резэ» Исагэ! ойтиз иг. 

Катега! {эзуэг4э {эа4ит омпап аЧаг4ап эбгалбг Ки, Би айэша сох 
07у1эп МэККэ, Мэзвеа, Кэгоэ!а Кии тйаза4э$ уеэгэ о 4буг4э БбувК 
хэгс 1ээЪ едэп муагээ вейт$еэг уэ Бапдап аЙэпш {эай тайууэ 
уэлууэй Вадашда пэНсэ слхагтад оаг. ХХ эзпа опа]агип-да МэкККэуэ 
уагэ: 600, МэзВэдэ 300, КэгБавуа 15э 200 2011$ тапаЁ {э5КИ едга 
[0.5.442]. 



и. ГИ $177. = 
Мэбэа Эйтэа Нэуаюуип да ($0]Чап-$аба): 
ауач и$6э: Нэсэг Ваздэпигоуа, АЯуэ Та тгоуа; 

ошгашаг: 97179 Задоуа, Сй!4э$ Задщоуа уэ 5йгэууа Нэуаюуа. 

Уцхап4а деу4 еаПЧу! Кип, Мэзэ4 Низеупт обиЙап ИсагэЙэ 
тэзби! оаг4иЙаг, 1аКш, уэаш К, опап КюЩЖ обш Моэзэ4! Нэзэп’, 
зопгадап опип оёЙап - Нэуа1оу дагдазат Вапидап сох ибиг дагапти- 

ЧШаг. Мэзэ4! Нэзэп 1! дагдази - бгаб!ип уэ Нас! Хеупа] Ки! 1873-сй Шп 
Катега|! {э5ушэгииа 1эгИЫшэ аэЯэг уэЁа{ ейити5 Аг. Опип 1865-ст И4э 
доби!ти$ КК об Оэбгэтапи уауша эзазэп Бе]э ейтап ейпэК о]аг К1, 

Мэзэ4! Нэзэп 1865-1873-сй Шэг агазю4а уэГа{ еити$ Чт. 1873-сй Ша з1уз- 
Ри5иипа «Сэюлп 1эзушш 1эгабте аэ4эг Косйгайтэ уэ Феэг ВаПагЧа Фа$ 
уегэ БШэсэК {эгК ейлэша аб» БОйтапаэ деу4 ошити$ иг К1, Мэзэа 
Нэзэпт БбуйК обм Моэзэ4! ЭвтэЯ 1876-с1 И4э «Заза зэвэйлиз 
{астэгиш 2-сг еИФуаята Кбсог@йуйпэ ебгэ 5эхзэп а|э$! Пэ хамс 
сеАаЙти$Ай» [3.У.808]. 

1863-1865-с1 Шэг ебютгаК уеге1$1 ВадолаЧ4а уеп! эзазпатэуэ 2бгэ 
ип хбтгээпт (2а4эоащаг, шеззащаг, Кэп@Шэг) исагэ{ зэпауе Ёэапуу- 
эн арагтаа Бйача!ам пбБКэпэпига!т. ЭууэШК! ис Чэгэсэ эуэдте 11 
Чэгэсэй >ИЧуа зэва4эпатэм {9515 е4Паг: 1ор4апза!$ ИсагэЁ йсйп 1-с1 
оИуа, рэгаКэп4э заи$ йсйп 2-с1 эИуа 1асш (уэ уа эШЧуа) 5эва9- 
этатээг! «отап эбгоп $эх$эгэ, Исагэйэ уйКзэКк Вйаида, {ас а4ии уэ 
опип!а БабИ $эх$! айтаК1эг» уепга!. 2-с1 2ИЧуапш раепи эбагавув 

° Вигада деуЧ ептэК Тахитаиг Кт. 1873-сй И $иба зэйэаттт муа мята эзазэп Маэ! 

Но5еупт оёПагп4ап апсаа Юск Нас! ЭЮКБэг зай да] Чципа вбгэ. аЙэпт Базслятит ре$зэз! 
Багэятда деу4! дэ «4ит»4а Ббуйк Кит! опип а4иит дагязда о!ти$Чиг. «Нэуаю\ат» $0- 
уадит «ХЭУУАТ» эгэЬ бхйпдэп айптая Гоглууэ$! э$аз вбгзэк. опа дйтап етэк 
оаг К!. Нэуаюу даг4аатгиит аа Мэзэ@! Нэзэл 4эга 4э опти$Аиг [Бах. Озтап Ми». 
Аагитих. ВаКт 1993. зэН.222]. 
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Чэга4а табага уэ ЧйКашагда Кичуапш уэ хам! шаПага рэгаКэп4э 
исагээ. Пэтсии хапс! рэгаКэп4э Исагэ Вйдиа уегга. 2-с1 вИФуа 
зэва4эпатезиии за Бэтсшш 15 шш тапаЧап сох отауап 
шэМэа4э тбдауйэ, 64эп1$ Уэ а1$ аэбч| едэ, хбзиз! Бе а|тад]а зэпауе 
11695515951, тэшта! уэ шаКег Кошойан зах1ауа БШэг. 2-с1 еИФуапит 
;уэвадэтатэзии Пэтсшииа уег! зэбэггойгте ИШ4э 2йт0$э 200 тапа! 
ОЧ4эуэп аэуапа@хапа за Ыэп, 16 пэЁэг4эп аг@а 159151 о]ап агаБас1 
'Загэюг! замЫэг! 4э а\тафдШаг. АреКк, {о{оета|айхапа, пэзпууае уэ 
Шодгайуа за эп 4э Вэтсошиз 2-с1 ЙЧ1уапш оКад! бгге уейп дэгэс- 
э$1и4эп азш о]агаа 1айап Бе уши Иэ шакэПэГ ошгацаг (тэзэюв, 
уемп 1-с1 Чэгэсэйуто ябга, Вагауа К1, МозКуа, РаегФига дахй 141, эууэ 
264 тапа{ эуэ2тэ 65 тапа{ одэпш га!) [7а]. 

1876-1895-с1 Шэг йсйл Уе|хауеро! (Сэпсэ), Зиза, Миха ($эК!) уэ 
Гадаа!а зэвэйэииит 1-с! уэ 2-сг в Фуа (асшоп Вааатда 91за тата 
уегэп «УеЙгауе ро! аибегшуаз! уэ Хадаа]а дайпозши (асе Бааддт4а 
КИаб»дап эбгапиг К, Би аПэ (уэт Нэуаюу дагда аг) 1876-с1! И оКуаб ии 
7-4э Раймапш $эгэпсати Йэ 2-с1 2Пуа хатгэзшэ Кесгт$ г. Ви И4э 
а|э азаёаКи в7уэгаэп бага! 141: Мэзэ41 Нэзэпш 4и| агуад! Нйэ Кэгбэ- 
1ау! [5тауЦ 91271 50 уа$, опип оёиЙап Мэзэё Эвте4 34 уаз, Ват 29 
уаз, АЗап 21 уаз, УизиЁ 15 уа$, Зэтэ4 13 уаз уэ Оэбгэтап 11| уа$, 
пэтсши Мэзэ4! Эбтедт агуа4: — СОПа 25 уаз уэ ощани оёш Низеуп 5 
уа;. Ошаг Вэг Ва а Би 4эгэсэ4э уцхапда ад сэкКЙэп КИаБл 1эгЪ 
омпа4иби 1895-с1 Иэ Кши даши$АЦаг. Сохагиии 159 фас 4эгэсазшдэп 
яхаг/тазиии зэбэМ 15э вИФуа зэвадэтатэюпит уепэп Фэгра 
ощптатази 191. Ви Вадда деуЯ «Мэ уах1Чап уэ пэ зэБэфэ слмЫаг» 
6616 типаэ омитизаи [4.У.50] | 

2 №-1 сэдуэ4э Нэуаю\апп БбуйК хэйшшт патауэпдэюг - 2-с! 
51Чуа ‘аси! Моэзэф Эртеф Нэуатоупп паз! эбуэги 5х. Абаёща 
пэзПл Пэт хэё б2гэ патауэпдээттт 95а МодгайК тоэшшаЧаг 
уегИ1т. 

21. Мапэуузг. 

Мэ5э41! Э64 Низеуп Нас! М№эсэРаим оёш Наслуеуш Нэуа{ уо!Заз 
отиздиг. Ошапи 1! 9121 - Зопа уэ Хигуи4 (2эпс уаапп4а бтй$1эг) уэ 
1К1 ой № - [а ваг уэ Хапаг (1901-03.01.1938) Наслуеу!эг ошпиз г. 

Хапаг Насшуеу 1937-с1 И4э гергезмуа омптиз4иг. Нэб$ ошпап 
гатап о КарИап га азшт4э ойти$ уэ 77-с1 Ахэгбаусап аг(Шепуа ааушпит 
уйК-эзуа {эсШхашил гэ! уэ2эзнЕ питиздиг. СаЙэюпт т. $581 Ай 
тэпкэтэзии Нэгы КойЙертуазшии 30.07.1957-с1 И 4апх! ‘эушаи Пэ Бэ- 
гаэ{ чагапта$ иг [$]. 

ЗИ. Назеуп (Мэзэ@ Назеуп, ВаБа) ($иа, 1871-ВаКи, 27.07.1925). 
запк(-Раегригада Оаё шушииии Ыйгт5дг. Вопдап зопга 

Нээгхапда пей 5эпауес; б$бэтя ЭзэдиЙауеут уапша пей 1хгасшит 
гэ1$1 эпизаи [12]. ТегИЫКэ Уода Боуи пет 4аяптаз й2гэо пей 
зэписШу! зиКэйтп за оюг [12]. Нэйэгхап4а Зоуеё НаКишууэн 
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Чигапдап зопга (25.01.(07.02.)1918) Вэб$ омпти$, 1аКа 1е71Кэ Бага- 
хИпи иг [12]. 

[920-с Шт тау ауша аэ4эг Нэйэгхап Мей Котшиэзшш Ма!- 
пзайууа! зоБэзниш гэ! 1$1э115, М.Мэйтапоуип дэуэН Цэ Ваюуа «пеЁ 
Дэппо абгэ пей зэпауезш Копа 5зат М.[.бооууоуип (абесШуте» ехат 
ошптизаиг [8]. 20.06.1920-с! И4э о АгпейКотип Эпёээ зоБэзцип гаш 
КбтэКс1в. 1.03.1921-с1 И4э Ахпейт Этээ агазиию гэ, 24.11.1921-< 
14э 15э Атлет таПууэ-Коттегууа 1Чагэзшш гэ& 1эуш ошпиг. 
10.07.1922-с! 14э Уапасач йтгэ Гада агуа-Хогэг этай Воеэ зобэзшит 
гэ15 шйауц! уэ2Шэ5иип шйуэаден 1сгаси {эуш ошитизадиг, 3.09.1922-с1 
П4э 15э Би уэ7Ша4э 195414 опти уэ бтгапйп зопипа аэ4эг Бэпиш уэ2- 
Цэ4э сайзтизаиг [8]. Еуп! хатапда А27.5$В. 01$-ш 1аруштё1 Цэ 1924-сё Шт 
аргейп4э о «Ахпе_Исага» Кошогипи (э5КП е4г уэ опа гэвбэгК ед 
(гэ151 ошг). О «15 Базшда, пей апбайаг зэБэКэзи! БЭ29ГКоп Чэтиуомпда 
амоагелт дэхазш4а пааК ойти$ иг» [8]. 

Мэзап Нэзэпафа 4121 (1874-1958) Ца еуй оции$ Зиг. Ощапа Ыг 91 
о|тиздиг (Бах. № 13). | 

41. Сауад (Зиба, 14.07.1874—ВаК, 21.06.1942). — 
ЗапК{-РаегЬигада Паф шзнишпи МигтибЯг. Вакуа КбсЧаК4эп 

зопга Забипси шэдэщэппдэ пей 5эпауес15: Миза Майуеут уапшда гэ!5 
уэ7{эзт4дэ 1$1эпи$ г. Агэгфаусап зоуе|э5 Чи|эп4эп зопга М.Мэгипапоу 

а4. РоШехткК тэКэБп4э таепаПШаип тшбдауйтэНлтдэп 4эгз дети 
[12]. 

Виипс: шрайЧа 67 эп!$ 91 Зэуай Нэужоуауа е\эптисаг. Опип 
Ойтипаэп зопга Хауэг хапип Тайяш$Кауа ПШэ е\мэптбдг. Вип 
ома Чан Ыгтс! шеабЗапад1г. 

6/1. СШ9э$ (Зиба, ХГХ э.70-с1 Шэп-ВаКа, 1948). 
Аёа ЭЁ Зад1доуип Вэуа! уса онтиздиг. Ощапа йе оё|и уэ 11 9171 

онпиздиг - [5тауи (27.10.1896- 30.08.1970), Нас (1898-1976) уэ Н!Чауе! 
(1902- 27.02.1982) За4ао\аг, Зойап (эппэ эбгэ [5тауЦота) (1900-1986) 
уэ Зибга (эппэ гогэ Ра$дэпигоуа) (20.10.1908-04.04.1998). Опип пэуээп 
агазп4а 1ехшКа ешэп доКюги (1967), рго{е5зог (1968), Агэгфаусап ЕА- 
п п1бхЫг й2уй (20.03.1980-с1 Иэ зесШЬ) Катй [5тау! оёи Зад1аоу 
(27.02.1927); АзэгБаусашп Ха аи (30.12.1987) Сша Нас! оби $а- 
Ч1аоу (05.04.1929) (апази 1279. Татоуа ‘эгэ@эп о Кэшсшт Азуа 
Нэуаоуатп пэуэяан, Бах. № 11); 1ехпКа еше папитэ (1971), 
рго{еззог (1991) Эй Н№ауэ! обш ЗаЧдоу (29.06.1938) (апаз1 Теуди Даз- 
дэпигоуа фэгэ эп о Вэтсш Несэг Нэуаюуапш пэуэзг Бах. № 12) 
Кит: Агэгбаусапш ел уэ тэдэшууэ( хадиэй уагаиг. 

71. Это (1942-с1 Иа у.е.). 

Э6БаШей За4аоуип Нэуа& у Чая онпиздиг. Ошщагш 11 ой уэ 45гд 
912: - АБаиЦа (1901-1926) уэ Мимига Задао\аг, Теа (эгтэ эбгэ 
Радазоуа), Оэтэг За4лдоуа, ЗиЧаБэ (эппэ ебгэ батЙоуа) (1911- 1994) уэ 
Рагдапе (эппэ гбгэ Зат!Йоуа) (1913-1989) о]тиздиг. 
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Э/1. Зэгэпсат. 
ЗШеутап {[5тауЙоуци Вэ- 

уа! уо!Чаз1 опти Зиг. Ощана г 
общ — ЭН 15тауцоу (20.04.1900- 
31.05.1916) опти аиг. 

ИЛ. Аяуа (Зиба, 1889-Ва- 
Ки, 15.04.1964). 

ОэштбБэг Табш оёш ТаБиго- 
уип (1866-си Ш эгэ 91-1938) 
Вэуа( уо!Чазх ойпиз иг. Ошани 
921 [2291 (эмпэ эбгэ Задаоуа) 
(1907-1930) уэ ом Машттэд 
Таыгоу (1909-1978) оппиз$ иг. 

121. Нэсэг (Зиза, 1893-Ва- 
Кт, 06.08.1942). 

Вэ Низеуп оба Пазаэ- 
шгоуии (1985-1958) ВэуаЕ уо!- 
Чая о\пи$4иг. Ошаии 6$ ал 
уэ Ыг об - ОШа$1ап (эппа ебгэ 
Насуеуа) (22.04.1910-09.06. 
1983), Теуаи (эмпаэ эбгэ За4!1- 
Чоуа) (1913), Зага Раз4эпигоуа 

ы (1914), Мша  Паздэтиоуа 
НО (1915-1932), Хэ (эппэ &бгэ 

[5тауЦоуа, Шшс! эмоэ ебгэ 
ЭНуеуа) (15.09.1918-19.09.1999) 

(шэдаэпт шбэШйпш пэпэ$!) уэ Надуегаг Раздэпигоу (23.03.1925- 
01.01.2001) ойпизаиг. 

13/13. ВИдеув хапиа (18.02.1900-ВаКт, 02.09.1972). 
Нэзэгхай4а епппахуапи Миг г. 1920-с1 Иаэ ВаК! Ошуегзиейтт 

ИБЬ ГаКоЦэзше дах! оппи$диг, 1аКш 3-са Киг$4а о]агКэп 1923-са ИЗэ а12- 
п Чобита$1 Пэ (э5$Шит Бигахи1$ Аг. 193 1-с1 И4эп 1964-сй Пэ аэ4дэг 1 №- 
1 ВаК! зэВэг роНКШиКазш9а гепиоеп {ехши 1 15]эт$Чг.1922-ст ИЧэп Заг- 
а1оу Ишуегзцейпт ИБЬ ГаКаЦэзиии тоэхипи (1922) Нэзэпаба Эй об 
Озеупоуип (Еэггапа) (1898-1938) Вэуа! уо!Зах опти Аиг. Ощапа Ыг 9121 
уэ Е оби — ИБЬ ешэй папхэд1 (1973) Геуйа (эппэ обгэ КаДауета) 
(02.09.1923-12.08.1986), чехи! ешщэг 4оКога (1975), ргоЁеззог (1976) 
Мааш Рэггапэ (17.01.1927) уэ иБЬ ешщэй папиоэ4! (1973) Ета Еэгхапэ 
(31.05.1932) оппи$Чиг. 

14/4. Каьга (Зиза, 27.06.1913-ВаКа, 01.07.1992). 
Алгэгбаусап Обуэё ИБЬ шзишШипип шйайсэ-ргоМаКИКа Гакаэзии 

ига КАэп зопга (27.06.1937) Хи уэ РазКш гауошапада,Айпа-Аза 

$эпэги9э,1952-с1 ИЧэп Мазаба аэзэБэуш4э эсШ уаг4ип БэКити, 1975- 
1984-сй ШэгДа 159 {эсШ уаг4аниш ВаК! ЗэВэг %{апз1уазш4а 1$1эпи5 Чит. 
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Эва Нэш Карзагоуес Насауеушт (1915-1963). Бэуа{ уо!Зая 
отиздиг.Ощапп йс ой - Зап (19.06.1941), ВачЕ (02.06.1946) уэ Эпуэг 
(30.10.1950) Намуемьг опти аг. 

15/4. ЭБаМое (02.02.1917(разрог Ц1э1916) -ВаКи, 3.11. 1988). 
МозКуада ПОэтнуом шзйциипда 1э05$Ш аш, |1аКш Зоуе-Ешт 

тбвапбэзше зе Футо гбгэ шзИниа ЫИгтопи$ Аг. ВбуйК Уээп таВаг- 
1бэзпип 15таКазя опиздиг. 1-с! Чэгэсэй Уээп шабайЬэ$я ог4еш 
(11.03.1985), «Обуй$ зэгэй» уэ @зэг шедаПайа (э1Ё ед Штизаи [8]. ВбуйК 
Уээп шёНаг16э$1 аикагиадап зопга ВаК!Ча Исага! $151епщ а 1$эт1$ г. 

Ва!5а [зтау! 4121 баФаоуа (01.12.1925-ВаК!.21.09.1996) (Абазэй За- 
414оу уэ С! 9э51э Нэуатоуатш пэуэз, Бах. № 6) Иэ ем! эптиз аи. 

16/4. Сэтй (ВаКь, 18.04.1921-ВаКи, 25.03.1994). 
Уа!4э ЭБЗШэй а1271 УэНБэуоуа (12.03.1922-28.08.1990) Цэ еуй 

оНтизаиг. 
18/5. А?ад (1916-1942). 
Агэгфаусап пей шзИициипоп пей техап Каз РаКаЦэзии ЫигаЖКАэо 

зопга, Мейса!а тэдэтэга@э шийэп45-техатК уэхНэзш4дэ 13эти5 г. 
Огадап ВбуйК Уээп тббапЬэзше оейт$ уэ Кегс ибгапда 4буй эг4э 
вааК о!тиз$4иг [12]. 

20/15. ОПагэ (ВаК1, 15.01.1950). 
М.Е.Ахоипдоту а4. А2эгфаусап Об\э: Редадой пзиниипип ги$ Ш уэ 

эаэыууаи ЁаКаШэзши Ыигпизал (1971). На!-Базгаа Ай Ацезмазуа 
Копизз1уазшш Обу\эЕ паб пушт шбэхэзяаи. 

Вэвае| АЗИИ обш ОчПуеушт (1948) Вэуа{ уоаяди (1977-с! Идаэп). 
Опагт Ыг ал — Омууэ ОцПуеча (24.12.1979) уагайг. 

2115$. Махии (ВаК1, 06.06.1952). 
Аг2эгфаусап Обу|э{ Ха! эзэггааи шзНициипип эт(ээзбпаз Иа уэ $э- 

пауе таЦаг Нсагэнит 1э5КИан РаКоэзии Миг т (1974). Хайда 
КатуаБ «121 Абитотуа (10.03.1947) Пэ еу1эптиз ди. 

22116. Сама (ВаКи. 16.02.1950). 

Атэгбаусап Обу!э Ха ‘эзэггааи ш5Иниапип тобазфа асом 
аКаЦэзии Ыйгии$г. Кэпа ЭШ6бу5э 912 Моэгдапй (07.02.1950) Пэ 
еу|эпии$ г. 

23116. Вауца (ВаК1, 23.03.1952). 
А7эгфаусап Об\Уэ МеЁ уэ Кипуа ш$Шишпи ыштаваи: Зэпат 

Мат ал Мэштэдоуа (24.03.1961) 1э ем эппиз иг. 
24116. Эвтаэа (ВаК, 03.12.1957). 
Ка шЫЮ амазуазиип оси Чехи! тэКэыи Ыигтизат (1977), 

1997-с1 И4э 15э Ахэгфаусап Техи 1 Ошуегзцейптт аующтоЫ {аКбПэзии 
Ч1уаЫ збЪэзии Бигиаг. Вога Кататапоупа Ша4оуа (16.03.1959) Пэ 
е\у|эппи$ г. 
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Э.Э.Исмаилов 

ХАЯТОВЫ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТАРШАЯ 
ЛИНИЯ РОДА (ПОТОМКИ МЕШАДИ АХМЕДА ХАЯТОВА) 

Генеалогию семьи Хаятовых я стал изучать ещё лет десять тому на- 
зал. Первое, что за это время мне удалось сделать - это составить родо- 
словную таблицу 5-6 поколений потомков, происходящих от одного об- 
щего предка Мешади-Ахмеда Хаятова, проживавшего в Шуше во второй _ 
половине ХХ столетия. При этом в данную таблицу мною были включе- 
ны все потомки Мешади-Ахмеда как по мужским, так и по женским ли- 
ниям — у него было 11 детей, 31 внук, 46 правнуков, более 70 праправну- 
ков и тд. В результате получилась довольно обширная родословная 
“вширь”, дающая краткое представление уже о разных фамилиях, связан- 
ных между собой родственными узами и уходяшими своими корнями в 
Шушу, хотя уже к началу 20-х гг. ХХ столетия почти все дети Мешади- 
Ахмеда и их семьи проживали в Баку. В настоящее же время его потом- 
ки проживают не только в Азербайджане, но и в Германии, Израиле, Ка- 
наде, России и США. 
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Что же касается общего предка этих семей — Мешади-Ахмеда Хая- 
това, то о нём у меня были весьма скудные сведения. В основном это 
семейные предания и рассказы его внуков, среди которых на данный мо- 
мент в Баку проживает лишь дочь его младшей дочери Хаджар — Тейгу 
Садыхова, родившаяся уже после смерти Мешади-Ахмеда в 1913 году. 
Все эти сведения сводились к тому, что Мешади-Ахмед Хаятов был “ува- 
жаемым человеком в Шуше, занимался торговлей, в которой видимо пре- 
успевал и смог позволить своим старшим сыновьям получить образование 
в Петербурге; у нсго было несколько младших братьев, двоих из которых 
звали Рустам и Аслан; жену Мешади-Ахмеда звали Гюлли, у них было 
три сына и восемь дочерей; умер Мешади-Ахмед приблизительно между 
1905 и 1910 п. у себя на родине в Шуше, где и был похоронен” |12]. 

Однако все эти отрывочные сведения не давали никакого представ- 
ления о происхождении Мешади-Ахмеда Хаятова и о его семье. Поэтому 
на втором этапе моих изысканий были просмотрены в Государственном 
Историческом Архиве Азербайджана Камеральные описания города Шу- 
ши, составленные в течение ХХ столетия - ‘’Описание Карабахской 
провинции 1823 г.”, “’Камеральное описание города Шуши 1832 г.”, 

‘’Камеральное описание казённым крестьянам города Шуши 1842 г.”, 
‘’Камеральное описание города Шуши казённым крестьянам 1848 г.”, 
`’Камеральное описание города Шуши 1860 г.” и ‘’Камеральное описа- 
ние города Шуши 1873 г.”. Хотя эти данные и являются весьма скудными 
ло содержанию, они позволили проследить родословную этой семьи 
вплоть до второй половины ХУШ столетия. Но прежде, чем приступить к 
описанию этой родословной я хотел бы вкратце, на сколько позволяют 
объёмы нашего сборника, рассказать о том, что представлял из себя 
центр Карабаха — город Шуша в конце ХУШ - начале ХХ вв., коренны- 
ми жителями которого являлись предки семьи Хаятовых. 

Карабахское ханство было основано в 1747 году Панах-Али-ханом 
из рода Джаваншир. Первой столицей Карабахского ханства стала кре- 
пость Баят (1748 г.), находящаяся в Кебирлинском магале. За короткое 

время были возведены стены крепости и вырыты рвы, построены мечеть, 
базар и баня. Панах-Али-хан переселил в крепость Баят всю свою семыо 
и семьи своих родственников, а также семьи знатных людей из илатов'. В 
крепости Баят обосновались многие жители и из окрестных селений. 
Также туда перебралось значительное количество ремесленников из Теб- 
риза и Ардебиля [11.С.67]|. Т.к. крепость Баят находилась в окружении 
многочисленных врагов, Панах-Али-хан принимает решение перенести 
столицу в крепость Тарнауг (среднее течение реки Тертер), к роднику 
Шахбулагы”, ‘’получившего своё название от шаха Аббаса Великого” 
[7.С.155]. В новую столицу он переселил жителей из крепости Баят. Но и 
эта резиденция не отвечала всем требованиям безопасности. В 1750 году 
в шести фарсахах от небольшой деревни Шушикенд на развалинах ста- 

' Илаты - кочевые племена. 
? Шахбулагы (по-азербайлжански) — шахский родник. 
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рой крепости, разрушенной ешё монголами, Панах-Али-хан начинает 
возводить новые стены и укрепления [9.С.263; 11.С.127|. В 1756 году, 
когда строительство крепости, в первое время называвшейся в честь сво- 
его основателя-восстановителя — Панахабадом, было полностью заверше- 
но, °’он переселил сюда всех райятов’, проживавших в крепости Шахбу- 
лагы, а также семейства знатных людей, служащих и старост из илатов и 
некоторых деревень и предоставил им место для жительства внутри кре- 
пости. До этого времени здесь (в Шуше, Э.И.) не было никаких жилищ” 

[11.С.72-73|. Впоследствии город принял своё прежнее название, однако 
среди местного населения его также называли и Гала* [6]. 

Шуша за короткое время превратилась в один из крупных торговых 
и ремесленных центров Северного Азербайджана. В городе появляются 
кварталы кузнецов и красильщиков, медников и портных, шапочников и 
башмачников, строятся новые каравансараи, базары и др. На монетном 
дворе в Шуше стали чеканить и свои монеты ‘’панабади” — панахабад- 
ские, выпуск которых продолжался вплоть до ликвидации Карабахского 
ханства в 1822 году |6]. Значительные работы по благоустройству города 
проводились во время правления Ибрагим-Халил-хана | 1759-1806]. В этот 
период строительством в Шуше дворцовых и культовых сооружений ру- 
ководил выдающийся азербайджанский поэт, дипломат — везир Карабах- 
ского ханства Молла Панах Вагиф (1717-1797) |13.С.10] |. 

Шуша неоднократно подвергалась нападениям и осаде со стороны 
претендентов на шахский престол: в 1751 году её осадили войска Му- 
хаммед-Хасан-хана Каджара, затем — Фатали-хана Афшара, а в 1795 году 
— Ага-Мухаммед-хана Каджара. Но все эти попытки оказывались безус- 
пешными, и они были вынуждены отводить свои войска. Однако, в 1797 
году Ага-Мухаммед-шаху удалось захватить Шушинскую крепость. Но 
вскоре, после убийства Ага-Мухаммед-шаха, его войска покинули Шущу. _ 

В начале ХХ века в Азербайджан вторгаются российские войска под 
командованием генерала П.Д.Цицианова. В этих условиях Ибрагим- 
Халил-хан был вынужден подписать соглашение о переходе Карабахского 
ханства в Российское подданство (1805 г.). Во время правления его сына 

Мехди-Кули-хана |1806-1822] Карабахское ханство было упразднено 
(1822 г.). Вместо бывшего ханства была образована Карабахская провин- 
ция с центром в Шуше, управляемая военным комендантом [6]. До 1822 
года “вся земля под крепостью Шушою принадлежала в собственность 
владетельным Карабахским Ханам”, а после упразднения ханства была 
передана в казну |[1.Л.5-12]. Город был разделён на три части или кварта- 
ла - Табризли, Казанчали и Аглисли. Кроме жителей этих трёх кварталов 
в Шуше постоянно проживали представители ханской фамилии, беки- 
помещики, сеиды и духовенство, семьи лично зависимые от помещиков, а 
также значительное количество жителей Карабахских магалов. Жители 
трёх Шушинских кварталов и проживающие в городе жители Карабах 

\ Райяты - крестьяне, платившие аренду помещику. 
* Гала (по-азербайджански) — крепость. 
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ских магалов отбывали различные городские повинности, которые заклю- 
чались в приёме и обслуживании ханских гостей, предоставлении по тре- 
бованию рабочих и материалов при построении ханских и военных зда- 
ний, а также предоставлении подводы и вьюков. Все эти повинности с 
1822 года были переданы в казну [1.Л.5-12]. С середины ХХ в. было 
принято разделение города по национальному (религиозному) составу на 
две части - квартала, каждый из которых в свою очередь был разцелён на 
так называемые “общества” |5а.Л.1-2|. После проведения административ- 
ной реформы на Кавказе и упразднения комендантской системы правле- 
ния, Шуша, получив статус уезцного гороца, входит в состав вновь обра- 
зованной Каспийской области (1.01.1841 г.). После преобразования Кас- 
пийской области в Шемахинскую (1846 г.), а затем в Бакинскую (1859 г.) 
губернии, Шушинский уезд входит в состав названных губерний [6; 
9.С.287-289 |. 

К концу первой половины ХХ столетия Шуша с населением более 
13 тысяч человек становится одним из крупных городов Закавказья. В 
ней насчитывалось 1836 каменных домов, 476 лавок, 6 площадей, 4 ка- 
менных моста и 2 деревянных, 3 каравансарая, 7 бань. Главными статья- 
ми городского дохода продолжали оставаться сборы с “дымов?”” и с при- 
гоняемого в город на убой скота. В Шуше имелось 4 кожевенных, 2 кир- 
пичных и 3 красильных завода. Основным занятием населения Шуши 
являлась торговля, которой занимались ‘’’почти все шушинские жители, 
кроме ремесленников и знатнейших беков”. Основной товарооборот 
Шуши проходил с Тебризом и Нижним Новгородом. Из первого торговцы 
привозили бумажные ткани, сукна, бархат, шали, табак и пр., а из второ- 
го в основном фарфоровую и стеклянную посуду, железо, бумагу, беличьи 
меха, стеариновые свечи. Вывозили в Россию шёлк, лисью и кунью кожу, - 
ав Персию в основном звонкую монету. Однако весь оборот от этой тор- 
говли не превышал и 70-80 тысяч рублей серебром. Но в Шуше были и 
крупные купцы с оборотным капиталом в 100, 200 и более тысяч рублей. 
Они вели в основном транзитную торговлю с Лейпцигом, Стамбулом, 
Тебризом и Москвой |10.С.430-435]. В это время в Шуше с интенсивно- 
стью продолжает развиваться шелкопрядство, виноделие, ковроткачество. 
Активно продолжается и застройка Шуши, определяющая экономически- 
ми возможностями города, занимавшего по сумме доходов на душу насе- 
ления четвёртое место среди городов Закавказья ещё в 1848 году. Вскоре 
в Шуше открываются реальное и коммерческое училища, продолжают 
действовать медресе и училища при мечетях |9.С.291; 10.С.435; 13.С.100- 
101 |. 

В 1867 году Шушинский уезд входит в состав вновь образованной 
Елизаветпольской губернии. В 1871 году первый водопровод в Шушу 
проводит на свои средства известная азербайджанская поэтесса Хуршил- 
бану-бсим Натаван |6]. Во 2-й половине ХХ века в Шуше стали основы- 

` Дым -. жильё, отдельный дом: вид подомового налога. исчисляемого по количеству 
печей и труб в каждом домохозяйстве. 
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ваться промышленные предприятия, что предопределило быстрый рост 
численности населения. Если в 1854 году население города составляло 
около 15 тысяч человск, то в 1886 году оно превышало уже 25 тысяч. 
Однако, после проведения в 1883 году Закавказской железной дороги, 

соединившей Баку с Тифлисом, и появлением в связи с этим новых цен- 
тров торговли, в экономике города‘к концу ХХ века наступил кризис. 
Сильно упала торговля, поредели ремесленные ряды, сократилось строи- 
тельство. Но тем не менее к началу ХХ столетия Шуша представляла из 
себя один из крупных благоустроенных городов и культурных центров 
Азербайджана. В 1913 году в городе “насчитывалось 4656 капитальных 
жилых домов, общественных и торговых зданий, 12 площадей, множество 

садов при жилых кварталах” |13.С.106-107|. 
Возвращаясь к родословной семьи Хаятовых, нужно отметить, что 

сама фамилия “Хаятовы” возникла по видимому в самом конце ХХ века, 
когда её принял купец 2-й гильдии Мешади-Ахмед Мешади-Гасан-оглы и 
его младшие братья. Хотя в различных ветвях рода по поводу возникно- 
вения эгой фамилии и существуют разные версии, похожие больше на 
легенды, пока не удалось установить точную этимологию и причину воз- 
никновения данной фамилии“. Какой то свет на это наверное могли бы 
пролить дела фонда “Закавказского Шиитского Духовного Правления” в 
ГИААР. В описях данного фонда были обнаружены три дела, относящие- 
ся к данной семье — дело за 1908 год “по прошению Шушинца Мешади 
Аслана Мешади Гасан оглы Хаятова о выдаче о летах сына его свиде- 
тельства” и дела за 1914 год “по прошению Шушинца Мешади Бехмана 
Хаятова о выдаче ему свидетельства о летах его сына Халила” и “по 
прошению Шушинца Адиля Хаятова о выдаче о летах его братьев Раши- 
да и Джумшуда метрических свидетельств”. Но к сожалению данные дела, 

как и большинство дел вышеназванного фонда, в 50-60-е гг. были сданы 
в макулатуру [5]. Так или иначе, проблема возникновения фамилии Хая- 
товых для интересующихся генеалогией этой семьи заслуживает отдельно- 
го изучения. 

В таблице №1, составленной по Камеральным описаниям жителей 
города Шуши, представлены первые носители фамилии Хаятовых, их 
ближайшие предки и двоюродные братья (по видимому последние - №№7, 
8, 15-20 в конце ХХ столетия приняли другие фамилии). Счёт поколе- 
ний в таблицах №№1 и 2 ведётся от Ибрагима, чьё имя удалось устано- 
вить лишь по отчеству его сына Мешади Гусейна. По возрасту Мешади 
Гусейна можно предположить, что Ибрагим родился приблизительно в 
середине 50-х гг. ХУШ века [2.Л.100]. Можно также предположить, что 
он скончался до 1805-1810 гг. и Мешади Гусейн назвал своего старшего 
сына в честь отца. В описи 1842 года рядом с именем Мешади Гусейна, 

которому в этом году было показано 60 лет, отмечено, что он “помер”. 
Из этого можно сделать вывод, что он родился около 1782 года и скон- 
чался, по-видимому, уже после составления Камерального описания, т.е. 

° Хяйат (по-азербайджански) — жизнь; Хяййат (по-арабски) — портной. 
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около 1842 года. Его жене Пяри в 1842 году показано 50 лет. С ними в 
“дыме” записаны их сыновья Гасан 30 лет, Зейнал Абдин 25 лет и Алек- 
пер 20 лет, а также жена Гасана — Гила 20 лет. Что же касается его 
старшего сына Ибрагима, о детях которого имеется информация в Каме- 
ральных описаниях 1848, 1860 и 1873 гг., то видимо в 1842 году он жил 
уже отдельно и был записан под другим “дымом”, хотя вероятнее всего 
он скончался в период между 1842 и 1849 гг. В описи 1842 года даны 
также и очень краткие сведения об этой семье - “вероисповедание маго- 
мстанское секты шия”, вели оседлый образ жизни, пахотной земли не 
имели. В графе “Находятся ли в управлении частного лица и какие отбы- 
вают повинности” у всех “казенных крестьян” Камерального описания 
города Шуши за 1842 год, в отличие от бекских и помещичьих крестьян, 
записано, что они “ни у кого не находятся и ни каких повинностей не 
отбывают, кроме городских, предположенных в смете, утверждённой на- 
чальством” |2.Л.100]. 

Из описания города Шуши 1848 года следует, что эта семья, главой 
которой в этот период являлся второй сын Мешади Гусейна - Мешади 
Гасан, принадлежала к “обществу Кештазлу и Саатлу” второго Шушин- 
ского квартала. Сам Мешади Гасан в этот период занимался “мелочной 
торговлей” [5а.Л.150|. В описание 1860 г. в графе “Ремесло, которым 
занимаются” у Мешади Гасана также была отмечена торговля [56.Л.761 |, 
которая, как было уже отмечено выше, являлась основным занятием 
большинства жителей города Шуши в описываемый период. 

В 1873 г. из сыновей Мешади Гусейна в живых оставался лишь его 
младший сын Гаджи Алекпер. Все семьи четырёх сыновей Мешаци Гу- 
сейна в 1873 году были записаны под одним дымом, “общее число душ” 
которого составляло 26 человек — 17 мужчин и 9 женщин (здесь нужно 
отметить, что имена женщин, за редким исключением, в камеральных 

описях не отмечались, а лишь сообщалось их общее количество в дыме). 
“Ремесло, которым они занимались”, была торговля |3.Л.808]. 

Как видно из имён, представленных в Камеральных описаниях, 
большинство членов этой семьи совершали паломничество к святым мес- 
там в Мекку, Мешхед и Кербалу, что на то время требовало значитель- 
ных затрат и из чего можно сделать вывод о приблизительном финансо- 
вом состоянии данной семьи. В середине ХХ столетия затраты на па- 
ломничество в Мекку составляли около 600 рублей, в Мешхед - не менес 
300 рублей, а в Кербалу не менее 200 рублей серебром [10.С.442 |. 

Как было отмечено выше, сыновья Мешади Гусейна занимались тор- 
говлей, но видимо более всех из них преуспевал второй его сын Мешади 
Гасан”, а в дальнейшем и его сыновья - братья Хаятовы. Мешади Гасан, 

7 Казённые крестьяне - государственные крестьяне. 

3 Здесь нужно отметить, что т.к. по описи города Шуши 1873 года из представленных 
выше сыновей Мешади Гусейна в живых оставался лишь младший Гаджи Алекпер, то и за- 
нись о ремесле, которым занимался глава семьи, отмечена у него, как у старшего в “дыме”. 
Если же принять за основу версию о происхождении фамилии “Хаятовы” от арабского слова 

76 



как и два его брата — Ибрагим и Гаджи Зейнал, скончался до составления 
Камерального описания 1873 года. По возрасту его младшего сына Ка- 
грамана, который родился около 1865 года, можно предположить, что 
Мешади Гасан скончался в период между 1865 и 1873 гг. В описи 1873 
года в графе “Объяснение убыли, могущей последовать по перечислению 
и другим случаям до производства следующего описания” отмечено, что 
старший сын Мешади Гасана — Мешади Ахмед в 1876 году “исключён 
лично с семейством за перечислением его в купцы 2-й гильдии города 
Шуши” |3.Л.808 |. | 

Согласно новому положению о пошлинах 1863-1865 гг. закреплялись 
права на ведение торгово-промышленной деятельности всех сословий 
(дворянства, мещанства, крестьянства). Вместо прежних трёх разрядов 
были введены гильдейские свидетельства двух разрядов: 1-й гильдии для 
оптовой торговли и 2-й гильции для розничной. Купеческие (или гиль- 
дейские) свидетельства предоставляли “лицам их взявшим, сверх прав на 
торговлю, звание купеческое и соединённые с оным личные преимущест- 
ва”. Патент 2-й гильдии давал право вести розничную торговлю россий- 
скими и иностранными товарами из лавок или магазинов в том уезде, где 
он взят, а также заграничную розничную торговлю. Владелец свидетельст- 
ва 2-й гильдии мог также принимать подряды, поставки и откупа на сум- 
му не свыше 15 тысяч рублей и содержать промышленные предприятия, 
справочные и маклерские конторы, с взятием на каждое заведение осо- 
бых билетов. Свидетельства 2-й гильдии были обязаны брать также вла- 
дельцы трактиров в городах, платящие в местный городской доход не 
мене 200 рублей серебром в год акциза, владельцы извозчичьих заведе- 
ний, где имелось более 16 работников. Содержатели аптек, фотомастер- 

ских, типографий и литографий, также облагались билетным сбором по 
окладу 2-й гильдии, который взимался в зависимости от класса местности 
(например, по 1-му классу местности, к которому относились Москва и 
Петербург, уплачивалось 65 рублей, вместо прежних 264 рублей) [7а]. 

По “Книге о купцах Елисаветпольской губернии и Закатальского ок- 
руга”, где приведены краткис сведения о купцах 1-Й и 2-й гильдий горо- 
дов Елизаветполя (Гянджа), Шуши, Нухи (Шеки) и Закаталы за 1876- 
1895 гг., видно, что эта семья (т.е. братья Хаятовы) была причислена в 
купеческое сословие 2-й гильдии, согласно распоряжению Палаты 7 ок- 
тября 1876 года и состояла на этот год из следующих членов — вдова 
Мещади-Гасана Гила Кербалаи-Исмаил-кызы 50 лет, её сыновья Мешади 
Ахмед 34 лет, Рустам 29 лет, Аслан 21 года, Юсуф 15 лет, Самед 13 лет 
и Каграман 11| лет, а также жена Мешади Ахмеда — Гюлли 25 лет и их 
сын Гусейн 5 лет. Они оставалась в этом звании по крайне мере до 1895 
года, т.е. года, в котором была составлена вышеназванная книга. Причи- 
ной же для большинства выбывших из купеческого звания являлось не 

-Хяййат^. то можно предположить. что отец братьев Хаятовых — Мешади Гасан был также и 
портным мастером [см. Осман Мирза. Наши имена. Баку. 1993 (на азерб. яз.). С.222]. 
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ЕЕ ЕЖЕ ЕЕ ИТОГЕ ИЕ ИЕР ИЖЕ НИ ИСИ ЧЕ ИСИ конкетиЕС 

возобновление гильдейских сви- 
детельств, запись о чём отмеча- 
лась в графе “С которого време- 
ни и по какому случаю выбыли” 
[4.1.50]. 

В ‘таблице №2 показаны 
представители старшей линии 
рода Хаятовых — потомки купца 
2-ой гильдии Мешади-Ахмеда 
Хаятова. Ниже приводятся крат- 
кие биографические сведения о 
представителях данной линии 
рода. 

2/1. Мюнавяр. 
Была замужем за Мешади- 

Аблул-Гусейном Гаджи-Наджаф- 
Кули-оглы Гаджиевым. У них 
две дочери — Сона и Хуршил 
(умерли в молодости) и два сына 
Зульфугар и Ханлар (1901- 
3.01.1938) Гаджиевы. 

Ханлар Гаджиев в 1937 году 
был репрессирован. В момент 
ареста он был в чине капита- 
на и занимал должность началь- Джавад Хаятов 
ника обозно-вещевого снабже- (1874-1942) 
ния 77-го Азербайджанского 
артиллерийского полка. Расстрелян. Определением Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР от 30.07.1957 года он был реабилитирован |8]. 

ЗЛ. Гусейн (Мешади-Гусейн, Баба) (Шуша, 1871 - Баку, 
27.07.1925). 

Окончил Горный Институт в Санкт-Петербурге. После этого работал 
управляющим нефтесбытом в г. Астрахани у нефтепромышленника Шам- 
си Асаддулаева [12]. Вскоре становится владельцем судоходной речной 
компании по транспортировке нефти по Волге |121]. После установления 
Советской власти в Астрахани (25.01(7.02).1918) он был арестован, но 

вскоре отпущен |12]. 

До мая 1920 года являлся заведующим Товаро-Транспортным отде- 
лом Астраханского Нефтяного Комитета, когда по приглашению 
Н.Нариманова был командирован в Баку “в распоряжение Комиссара 
нефтяной промышленности Н.И.Соловьёва для работ по нефтяному делу” 
|8]. 20.06.1920 года он назначается помощником Управляющего Товар- 
ным Отделом Азнефтекома, 1.09.1921] — начальником Товарного Управ- 
ления Азнефти, а 24.11.1921] — начальником Финансово-Коммерческого 
Управления Азнефти |8]. 10.07.1922 года он был назначен временно ис- 
полнять должность заместителя начальника Закавказско-Закаспийского 
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Областного Отдела по Топливу, а 3.09.1922 был утверждён в этой долж- 
ности, которую занимал до конца жизни |8]. Одновременно по поруче- 
нию ВЭС АзССР, он организовал в апреле 1924 года и возглавил (стал 

управляющим) конторы “Азнефтеторг”. Он погиб при “крушении авто- 
дрезины на железной дороге на служебном посту при объезде сети неф- 
тескладов” |8]. 

Был женат на Местан Гасан-ага-кызы (1874-1958). У них была одна 
дочь (см. №13). 

4/1. Джавад (Шуша, 14.07.1874 - Баку, 21.06.1942). 
Окончил Горный Институт в Санкт-Петербурге. После приезда в Ба- 

ку работал управляющим у нефтепромышленника Мусы Нагиева на про- 
мыслах в Сабунчах. После советизации Азербайджана преподавал сопро- 
тивление материалов в политехническом техникуме им. Н.Нариманова 
[12]. 

Первым браком был женат на своей двоюродной сестре Саялы Хая- 
товой. После её смерти женился на Хавяр-ханым Талышинской. Все его 
дети от первого брака. 

6/1. Гюльдаста (Шуша, кон.70-х гг.ХИХ в. — Баку, 1948). 
Была замужем за Ага-Али Садыховым. У них три сына и две дочери 

— Исмаил (27.10.1896-30.08.1970), Галжи (1898-1976) и Гидаят (1902- 
27.02.1982) Садыховы, Солтан (по мужу Исмаилова) (1900-1986) и Сугра 
(по мужу Дашдамирова) (20.10.1908-4.04.1998). 

Среди её внуков такие деятели азербайджанской науки и культуры, 
как доктор технических наук (1967), профессор (1968), член- 
корреспондент АН Азербайджана (избран 20.03.1980) Кямиль Исмаил 
оглы  Садыхов (р.27.02.1927); Народный Артист Азербайджана 
(30.12.1987) Чингиз Гаджи оглы Садыхов (р.5.04.1929) (со стороны своей 
матери Иззят Таировой он является также внуком и Асии Хаятовой, см. 
№11); кандидат технических наук (1971), профессор (1991) Али Гидаят 
оглы Садыхов (р.29.06.1938) (со стороны своей матери Тейгу Дашдамиро- 
вой он является также внуком и Хаджар Хаятовой, см. №12). 

7/1. Азиза (ум.1942). 
Была замужем за Абдул-Али Садыховым. У них два сына и четыре 

дочери — Абдулла (1901-1926) и Муртуза Садыховы, Лейла (по мужу Да- 
дашева), Гамар Садыхова, Судаба (по мужу Шамилова) (1911-1994) и 
Дурдана (по мужу Шамилова) (1913-1989). 

9/1. Саранджам. 
Была замужем за Сулейманом Исмаиловым. У них один сын Али 

Исмаилов (20.04.1900-31.05.1966). 
11Л.. Асия (Шуша, 1889 — Баку, 15.04.1964). 
Была замужем за Гамбаром Таир оглы Таировым (ок.1866-1938). У 

вих дочь Иззят (по мужу Садыхова) (1907-1930) и сын Мамед Таиров 
(1909-1978). 

12/1. Хаджар (Шуша, 1893 — Баку, 6.08.1942). 
Была замужем за Бахлулом Гусейн оглы Дашдамировым (1885-1958). 

У них пять дочерей и один сын - Гюлюстан (по мужу Гаджиева) 
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(22.04.1910-9.06.1983), Тейгу (по мужу 
Садыхова) (р.1913), Сара Дашдамирова 
(р.1914), Мина Дашдамирова (1915- 

1932), Зарифа (по первому мужу Ис- 
маилова, по второму Алиева) 
(15.09.1918-19.09.1999) (бабушка авто- 
ра данной статьи) и Хагверди Дашда- 
миров (23.03.1925-1.01.2001). 

13/3. Бильгеис-ханум (18.02.1900 
— Баку, 2.09.1972). 

Окончила гимназию в Астрахани. 
В 1920 году поступила на медицин- 
ский факультет Бакинского Универси- 
тета, но на 3-м курсе в 1923 году пос- 
ле рождения дочери оставила учёбу. С 
1931 по 1964 гг. работала ренген-тех- 
ником в Бакинской городской полик- 
линике №1. С 1922 года была замужем 
за Гасан-агой Али оглы Усейновым 
(Фарзане) (1899-1938), выпускником 

(1922) медицинского факультета Сара- 
Кюбра Гаджиева (Хаятова) товского университета. У них дочь и 

(1913-1992) два сына — кандидат медицинских наук 
(1973) Лейла (по мужу Кажлаева) 

(2.09.1923-12.08.1986), доктор техни- 
ческих наук (1975), профессор (1976) Надир Фарзане (р.17.01.1927) и 
кандидат медицинских наук (1973) Фируз Фарзане (31.05.1932). 

14/4. Кюбра (Шуша, 27.06.1913 - Баку, 1.07.1992). 
Окончила лечебно-профилактический факультет Азербайджанского 

Государственного Медицинского института (27.06.1937), после чего рабо- 
тала врачом в Хизинском районе, Пушкинском районе, затем в городе 
Алма-Ате, с 1952 г. врачом скорой помощи в посёлке Маштаги, а с 1975 
по 1984 тг. в Бакинской городской станции скорой помощи |8]. 

Была замужем за Абдул Гамидом Капсаровичем Гаджиевым (1915- 
1963). У них трое сыновей — Шамиль (р.19.06.1941), Рауф (р.2.06.1946) и 
Энвер (р.30. 10 1950) Гаджиевы. 

15/4. Абульфат (2.02.1917 (по паспорту 1916) — Баку, 3.11.1988). 
Обучался в Москве в Железнодорожном институте, который не 

окончил, т.к. ушёл на фронт Советско-Финляндской войны. Участник 
Великой Отечественной войны. Награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени (11.03.1985), медалью “За боевые заслуги”, а также другими 
медалями [8]. После окончания Великой Отечественной войны работал в 
системе торговли города Баку. 

Был женат на Раисе Исмаил кызы Садыховой (1.12.1925-21.09.1996) 
(внучка Ага-Али Садыхова и Гюльдасты Хаятовой, см. №6). 
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16/4. Джамиль (Баку,18.04.1921 - Баку, 25.03.1994). 
Был женат на Валиде Абдул-Али кызы Велибековой (12.03.1922- 

28.08.1990). 
18/5. Азад (1916 — 1942). 
Окончил нефтемеханический факультет Азербайджанского Нефтяно- 

го института, после чего работал инженером-механиком на промыслах в 
Нефтчале, откуда ушёл на фронт Великой Отечественной войны. Погиб в 
боях под Керчью [12]. 

20/15. Диляра (р. Баку, 15.01.1950). 
Окончила факультет русского языка и литературы Азербайджанского 

Педагогического института им. М.Ф.Ахундова (1971). В настоящее время 
специалист отдела Государственной инспекции Высшей Аттестационной 
Комиссии. Замужем (с 1977) за Рафаэлем Адыль оглы Кулиевым (р.1948). 
У них одна дочь — Ульвия Кулиева (р.24.12.1979). 

21/15. Назим (р. Баку, 6.06.1952). 
Окончил факультет товароведения и организации торговли промыш- 

ленными товарами Народно-хозяйственного института (1974). Женат на 
Халиде Кямаб кызы Ашумовой (р.10.03.1947). 

22/16. Джавид (р. Баку, 16.02.1950). 
Окончил факультет бухгалтерского учёта Народнохозяйственного ин- 

ститута. Женат на Рене Алёвсят кызы Марданлы (р.7.02.1950). 
23/16. Давуд (р. Баку, 22.03.1952). 
Окончил Азербайджанский Институт нефти и химии. Женат на Се- 

нам Назим кызы Мамедовой (р.24.03.1961). 
24/16. Ахмед (р. Баку, 3.12.1957). 
Окончил Рижское лётное техническое училище гражданской авиации 

(1977), а в 1997 г. заочно автомобильный факультет Азербайджанского 
Технического университета. Женат на Розе Рамазановне Ибадовой. 



ГЕНЕАЛОГИЯ И ГЕРАЛЬДИКА 

Д.А.Гулордава (Москва) 

ГЕРБ РОДА ХАНОВ НАХИЧЕВАНСКИХ 

Ханы Нахичеванские принадлежат к древнему азербайджанскому ро- 
ду Кенгерли, один из представителей которого Гейдар-Кули-хан в 1747 г., 
после смерти Надир-шаха Афшара; изгнав шахского наиба, провозгласил 
себя независимым ханом. После окончания второй русско-иранской вой- 
ны (1826-1828), во время правления Эйсан-хана Кенгерли [1820-1828] 
Нахичеванское ханство было упразднено и включено в состав Российской 
Имнерии. Однако, Эйсан-хан, которому был пожалован чин генерал- 
майора русской службы и который официально стал числился наибом, 
продолжал управлять Нахичеванским вилайетом, являясь по существу 
вассальным ханом. В 1840 г. он был вынужден отказаться от власти наи- 
ба, сохранив походное звание атамана азербайджанского рода Кенгерли. 
За самим Эйсан-ханом и его потомками в Российской Империи закрепи- 
лась фамилия Нахичеванских. Два сына Эйсан-хана - Исмаил-хан (1819- 
1908) и Келбалы-хан (ум. 1883) Нахичеванские были генералами русской 
службы, первый генерал-лейтенантом, второй генерал-майором. Их имена 

вписаны в Георгиевском зале Кремля, среди прочих кавалеров этого ор- 
дена. Сын генерал-майора Келбалы-хана Нахичеванского - знаменитый 
Гусейн-хан Нахичеванский (1863-1919), генерал от кавалерии, кавалер 
многих российских орденов, в том числе Св. Анны 1-й ст., Св. Георгия 3- 
й ст. и ордена Белого Орла, а также орденов Австрии, Болгарии, Персии 
и Румынии. Племянник Гусейн-хана - Джамшид-хан Нахичеванский 
(1895-1938), командир азербайджанской национальной стрелковой диви- 
зии [1921-1931], окончив Военную Академию имени Фрунзе (1933 г.), 
остался в Москве на преподавательской работе. В 1938 г. он был аресто- 
ван и расстрелян. Именем Джамшида Нахичеванского названо Бакинское 
специализированное военное училище. Брат Джамшид-хана - генерал- 
майор Келбалы-хан Нахичеванский в 1919 г. во время войны с Арменией 
возглавлял оборону Нахичевани, в 1920 г. был вынужден переехать в 
Иран, где в 1934 г. был убит по приказу Резы-шаха Пехлеви'. 

Герб рода ханов Нахичеванских не был Высочайше утвержден в Рос- 
сийской Империи, но известен вариант их родового герба. В составлен- 
ной в 1922 г. рукописи некого В. Цихинского “Кавказский гербовник”, 
на странице 33 изображен герб рода (см. рис. 1 и 1а) и сопроводительная 
надпись следующего содержания: 

Автор выражает признательность г-ну Э.Э.Исмаилову за предоставленные материа- 
лы, касающиеся исторни рода ханов Нахичеванских. 

” Подробнее о “Кавказском гербовнике” см. статью Д. Гулордава “Кавказский гер- 
бовник В.Цихинского” в журнале “Гербовед”. Москва. № 44 за 2000 г. Стр.75-80. 
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Рис.1. Герб рода ханов Нахичеванских 
из «Кавказского Гербовника» В.Цихинского. 

“Род Нахичеванских происходит от ханов Нахичевани. Хан Гусейн 
Русской службы Ген. Лейтенант ум. в 1920 году в Петрограде; возведен 
в КН. Российской Империи достоинство”. При этом автор ссылается на 
материалы профессора В. К. Лукомского! (последнего управляющего 
Гербовым Отделением Департамента Герольдии Правительствующего Се- 
ната) и Архив Государственного Совета. 

Герб рода Нахичеванских представляет собой четырехчастный щит с 
малым щитком посередине в коем изображена отрубленная голова подня- 
тая на копье; в первом поле щита частокол (?) из шести кольев; во вто- 

ром поле крепость (?), сопровождаемая сверху двумя шестиконечными 
звездами; в третьем поле конь; в четвертом поле внутри полудуги лис 
(или волк). Щитодержатели два льва. Герб украшен подбитой горностаем 
мантией и княжеской короной, украшенной полумесяцем рогами вверх в 
сопровождении пятиконечной звезды. Цвета герба не известны. 

* На данный момент факт возведения Гусейн-хана в княжеское достоинство Россий- 
ской Империи документально не подтверждается. 

Профессор В. К. Лукомский собрал большую коллекцию перстней с изображениями 
гербов. Наиболсе вероятно, что в основе рисунка герба ханов Нахичеванских лежит оттиск с 

одного из перстней из этой коллекции. 
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Данное изображение в дальнейшем может лечь в основу нового герба 
потомков рода ханов Нахичеванских, представители которого в настоя- 
щее время проживают как в Азербайджане, так и за сго пределами, в ча- 
стности, в Турции и в США. 

мщх 
4 ь $ У 
=. 

Рис.1а. Герб рода ханов Нахичеванских 
(реконструкция Д.А.Гулордава) 
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СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА 

М.А.Везиров 

Глава П 

ВЕЗИРОВЫ ИЗ СЕЛЕНИЯ ЗУМУРХАЧ 

Из предков Зумурхачских Везировых мне удалось установить имя 
прадедушки нашей бабушки по отцу Гунчи-ханым, Мирханмамед-бека. 
Из его детей мне удалось установить имя дедушки Гунчи-ханым Мир- 
Кулу-бека Везирова. Мир-Кулу-бек имел пять сыновей — Мир-Мирза- 
Исмаил-бека› Мир-Мирза-Рустам-бека, Мир-Фатали-бека, Мир-Насир- 
бека и Мир-Шукюр-бека. Мир-Мирза-Исмаил-бек, отец нашей бабушки 
Гунчи-ханым, был женат на Баш-ханым (родом из селения Малыбейли 
Шушинского райна) и имел двух сыновей — Юсиф-бека и Исмаил-бека. 

Юсиф-бек был женат на Агджа-ханым и имел трёх сыновей — 
Джумшуд-бека, рождения 1877 года, Бахыш-бека, рождения 1879 года и 
Джемал-бека, рождения 1881 года, а также дочь Гехар-ханым. 

Джумшуд-бек имел незаконченное среднее образование. До 1916 года 
работал приставом Бардинского уезда. С 1916 по 1918 годы работал 
управляющим имения Фаррух-бека Везирова' в селении Гиндархе. После 
советизации Азербайджана работал в милиции, заготовительных органи- 
зациях и в разных учреждениях. Джумшуд-бек был женат на Няняш- 
ханым, урождённой Тагиевой, от которой имел двух дочерей Фирдосу и 
Фирузу. Второй раз Джумшуд-бек женился на троюродной сестре по отцу 
(дочери Теймур-бека Везирова) Азизе-ханым, от которой имел сына Эн- 
вера, рождения 1910 года и двух сыновей, которые умерли в молодости. 
Энвер окончил педагогический техникум в городе Баку в 1930 году и был 
направлен’ на педагогическую работу в город Ашхабад Туркменской ССР, 
где бы в средней школе селения Туркяны. В 1938 году был призван 
на военную службу, откуда в 1941 году был отправлен на фронт второй 
Отечественной войны, где и погиб. Третий раз Джумшуд-бек женился на 
Захре-ханым Везировой, от которой имел сына Фируза, о котором было 
написано в предыдущей главе”. Умер Джумшуд-бек в 1931 году в Баку от 
рака сердца. 

Второй сын Юсиф-бека Бахыш-бек имел домашнее образование, за- 
нимался сельским хозяйством в селении Зумурхач. Был женат на дочери 
Махмуд-бека Везирова - Хава-ханым, от которой имел дочь Ряну. Хава- 
ханым скончалась при роцах. Второй раз Бахыш-бек женился на Асмед- 
ханым, от которой имел двух дочерей — Сураю, рождения 1912 года, и 
Диляру, рождения 1913 года. После смерти Асмед-ханым Бахыш-бек же- 

о Фаррух-беке Везирове см. первый выпуск «Известий АИРО», Баку, 2000, стр.44-45. 
См. первый выпуск «Известий АИРО». Баку, 2000, стр.46, 49. _ ь К° 
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нился в третий раз на Ханыш- 
ханым, от которой имел трёх 
сыновей — Ильяса, 1927 года 

рождения, Гияса, 1928 года ро- 
ждения, и Джахида, 1929 года 

рождения. Сурая окончила жен- 
ское педагогическое училище в 
Баку и работала на воспита- 
тельной работе. В 1934 году 
вышла замуж за Али Алиева, от 
которого имели двух сыновей -— 
Назима и Рауфа, а также дочь 
Исмет. Умерла в 1977 году. 
Вторая дочь Диляра скончалась 
при родах в 1939 году. Старший 
сын Бахыш-бека — Ильяс Вези- 
ров имеет незаконченное сред- 
нее образование. Женат на Фи- 
рузе-ханым, от котрой имеет 
двух сыновей — Бахыша и Эль- 
дара, а также дочь Диляру. Вто- 
рой сын Бахыш-бека — Гияс 
Везиров работает в строитель- 
ных организациях нефтедобы- 

Наджаф-бек Везиров (1854-1926) вающей промышленности. Же- 
со своей матерью Мина-ханым нат на Марфуге, от которой 

и женой Хуршид-ханым. Фото 1890. имеет двух сыновей — Айдына и 

Аяза. Третий сын Бахыш-бека — Джахид Везиров скончался в городе Ки- 
ровабаде. Имел сына Вахида Везирова. 

Третий сын Юсиф-бека Джамал-бек Везиров поступил в Бакинское 
реальное училище в сентябре 1896 года и окончил его 22 мая 1905 года. 
После окончания училища работал санитарным попечителем в Бакинской 
городской думе, а затем конторщиком на нефтяных промыслах. В 1914 
году призывается в армию и направляется в город Чарджуй (Туркмения) в 
первую отдельную пехотную караульную роту. Здесь Джамал-бек связыва- 
стся с Джарджуйской организацией РКП(б) и всецело включается в рево- 
люционную деятельность. 4 мая 1919 года он был принят в члены 
РКП(б). В том же году он был избран секретарём мусульманского бюро 
РКП(б) и кандидатом в Совет депутатов, а также председателем мусбюро 
для совместной работы и организации мусульманской секции при поли- 
тическом отделе армии. В 1920 году Джамал-бек был избран товарищем 
(заместителем) председателя мусбюро. В том же году, согласно ходатай- 
ству персидской партии «Адалят» он был направлен в их распоряжение и 
был назначен на должность секретаря. В конце 1920 года Джамал-бек 
был направлен партийной организацией на работу в органы ЧК. Работая 
в органах ЧК Туркмении, он принимал активное участие в разгроме вра- 
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Е Е Е Е РЕК ЛЯ АВЕС В ЕЕ И ЗЕ БЕН, Е ИЕ жа И Па гы ее, 

гов Советской власти в Бухаре и Хиве. Джамал-бек принимал непосрел- 
ственное участие в разгроме басмаческих банд Азиз-хана и Ораз Сардара 
в Закаспии, Джунаид-хана в северной Туркмении и Хиве, а также басма- 
чей в Кара-Калпакии и Бухаре. [Архивная справка института истории 
партии при ЦК КПИ Туркменистана №177 от 17 июня 1961 гоца|. В 1924 
году Джамал-бек переезжает в Баку, где работает в органах Азербайджан- 
ского ЧК и других организациях. Умер Джамал-бек в 1929 году в городе 
Баку, после продолжительной тяжёлой болезни. Женился Джамал-бекв 

1911 году на Азизс-ханым, урождённой Насирбековой. Имел двух дочерей 
— Гюльшан, рождения 1913 года и Дильгушу, 1919`года, а также сына 
Султана, рождения 1916 года. Старшая дочь Гюльшан закончила в Баку 
педагогический техникум и поступила в Азербайджанский институт неф- 
ти, который не закончила. В 1935 году вышла замуж за Везирова Мусу (о 
чём подробно указано в предыдущей главе)". Младшая дочь Дильгуша 
умерла в 1926 голу от тяжёлой болезни. Султан Везиров имел среднее 
образование, работал в органах охраны общественного порядка на долж- 
ности воспитателя в исправительном лагере. Имел звание капитана. Умер 
скоропостижно в феврале 1971 года в городе Баку от инфаркта-миокарда. 
Женат был на народной артистке республики Сафие-ханым Бесир-заде. 
Имеет двух сыновей — Джемала, рождения 8 октября 1947 года, и Кямала, 
рождения 10 декабря 1949 года. Джемал работает в органах милиции го- 
рода Баку, имеет звание майора милиции. Женился в 1974 году на Татья- 
не, от которой имест сына Султана, рождения 8 августа 1975 года. Вто- 
рой сын — Кямал Везиров окончил школу МВД по пожарной охране в 
городе Харькове. 

Второй сын Мир-Мирза-Исмаил-бека — Исмаил-бек работал на 
должности судебного исполнителя 3-го участка Аргинского уезда. Был 
женат на Балаханым, урождённой Нуриевой (внучки Мирза-Рустам-бека 
Везирова) и имел пятерых сыновей - Ягуба, Бахрама, Джамиля, Джалила 
и Халила, а также дочь Хумай-ханым. 

Ягуб Везиров окончил Бакинское реальное училище и был отправлен 
в Германию для продолжения своего образования. В Германии окончил 
институт экономики. Имел степень кандидата экономических наук. Рабо- 
тал в разных организациях. В последние годы работал в городе Тбилиси 
во Внешторге. Умер в 1925 году в городе Тбилиси, покончив жизнь само- 
убийством. Потомства не имел. 

Бахрам Везиров окончил Бакинское реальное училище и поступил в 
Петербургский лесной институт, по окончании которого получил звание 
агронома-лесовода. Работал в Кахском районе на должности лесничего. 
Женился на Диляре-ханым, от которой имеет дочь Гюльрух и сына Ис- 
кендера. Гюльрух — кандидат медицинских наук, работает в институте 
восстановительной хирургии. Искендер Везиров окончил Азербайджан- 

} Автор данной публикации. См. первый выпуск «Известий АИРО», Баку, 2000, стр.46- 
47, 
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ский институт нефти и получил 
звание инженера-машинострои- 
теля. После окончания инсти- 
тута работал в системе нефтя- 
ного машиностроения на дол- 
жности мастера, инженера, на- 
чальника цеха, главного инже- 
нера и директора завода. Умер 
Искендер в городе Баку в 1973 
году от болезни  сердечно- 
сосудистойсистемы. Был женат 
на Бильгене-ханым, от которой 
имел дочь Лейлу и двух сыновей 
— Бахрама и Айдына. Бахрам 
обучается в институте народного 
хозяйства, работает в Сураха- 
нах. Пока холост. Айдын окон- 
чил институг народного хо- 
зяйства. Работает в научно-ис- 
следовательском институте. Же- 
нат на Эльмире-ханым, от ко- 

торой имеет сына Эмина. Лейла 
Везирова училась в Азербай- 
джанском индустриальном ин- 

Джамал-бек Везиров (1881-1929). ституте им. Азизбекова и по- 
Чарджуй, 8.09.1917. гибла от руки убийцы. 

Третий сын Исмаил-бека — 

Джамиль Везиров, рождения 1886 года, окончил Бакинское реальное 
училище и поступил в политехнический институт в городе Киеве на тех- 
нологический факультет, по окончании которого получил звание инжене- 
ра-технолога. В период учёбы в институте активно участвовал в револю- 
ционных кружках марксистов. В этот же период он поступил в коммуни- 
стическую партию большевиков. После окончания института возвращает- 
ся в Баку и всецело отдаётся работе в подпольных большевистских орга- 
низациях. В первом советском правительстве |Азербайджана]| в 1920 году 
занимал пост Народного комиссара почты и телеграфа. В 1922 году был 
назначен постпредом от Азербайджана на Украине, где проработал до 
1923 года. В 1923 году был переведён в город Тбилиси на работу в За- 
квнешторг, где состоял членом коллегии и занимал должность начальника 
Закугильсырья. В 1928 году переехал обратно в город Баку и работал в 
Азхалчабирлии. В 1938 году был изолирован, как враг народа, и погиб в 
концлагере города Орлова в 1943 году. Впоследствии был реабилитиро- 
ван. В 1921 году женился на Хейрансе-ханым Везировой, от которой 
имел дочь Алию, рождения 1922 года. В 1929 году развёлся и женился на 
профессоре Сона-ханым Ахундовой, от которой детей не имел. 
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Четвёртый сын Исмаил-бека — Джалил Везиров имел незаконченное 
среднее образование. На практике освоил специальность юриста. Работал 
в разных учреждениях на должностях юрисконсульта. Был женат на 
Александре Львовне и имел двух дочерей Валиду и Аделю. Умер Джалил 
в городе Баку в 1947 году. | 

Пятый сын Исмаил-бека — Халил Везиров окончил Бакинское реаль- 
ное училище. Работал в Наркомфине, а затем в Министерстве финансов 
на должностях контролёра и ревизора. В последнее время работал в Ку- 
ра-Аракводстрое на должности экономиста. Был женат на Таисе и имел 
дочь Эльмиру. Умер в 1955 году в городе Баку от продолжительной сер- 
дечной болезни. 

Дочь Исмаил-бека — Хумай-ханым вышла замуж за Бакинского бога- 
ча — Гасан-ага Рзаева, от которого имела дочь Фатьму-ханым, которая 

имеет степень кандидата медицинских наук и работает в Махачкале. 
Про дочь Исмаил-бека — Гунчу-ханым (наша бабушка) подробно на- 

писано в предыдущей главе“. 
Второй сын Мир-Кули-бека — Мир-Мирза-Рустам-бек Везиров был 

очень образованным человеком, работал чиновником. Им написана книга- 
рукопись, которая хранится у его правнука Тофика Везирова. Мирза- 
Рустам-бек был женат и имел трёх сыновей — Али-Мамед-бека, Фахрат- 
бека и Гашим-бека, а также двух дочерей — Хюрю-ханым и Набад-ханым. 
Умер Мирза-Рустам-бек в городе Шуше. 

Старший сын Мирза-Рустам-бека — Али-Мамед-бек занимался земле- 
делием в селении Зумурхач, был женат на Мине-ханым, имел двух сыно- 
вей — Зульфугар-бека и Шахрам-бека и дочь Гамза-ханым. Зульфугар-бек 
имел начальное образование и занимался земледелием. Был женат в пер- 
вый раз на Баш-ханым (дочери Аббас-бека Везирова), от которой детей 
не имел. Второй раз Зульфугар-бек, после смерти Баш-ханым, женился 
на её сестре Хаджар-ханым, от которой имел двух детей — сына Тофика 
и дочь Рафигу. Умер Зульфугар-бек в городе Кировабаде в 1966 году. 
Тофик имеет среднее образование, участвовал в Великой Отечественной 
войне, а в настоящее время работает техником-рентгенологом в городе 
Кировабаде. Тофик женат на Гехар-ханым, от которой имеет шесть де- 
тей, четырёх дочерей — Гамзу, Рамзию, Айбениз и Мехрибан, а также 
двух сыновей — Шакира и Закира. Шакир окончил Азербайджанский 
Политехнический институт и работает в системе Министерства промыш- 
ленного строительства Азербайджанской ССР. Младший сын Али-Мамед- 
бека — Шахрам-бек занимался земледелием. Умер холостым. Дочь Гамза- 
ханым вышла замуж за Фарзали-бека. 

Второй сын Мирза-Рустам-бека — Фахрат-бек Везиров работал по- 
мощником пристава города Шуши. После ухода на пенсию занимался 
земледелием в селении Зумурхач. Был женат на Агдже-ханым и имел 
двух сыновей — Рустама, рождения 1908 года, и Аслана, рождения 1910 

* См. первый выпуск «Известий АИРО», Баку, 2000, стр.43. 
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года, а также двух дочерей — Зибейду-ханым и Агджа-ханым. Умер Фах- 
рат-бек в 1912 году в селении Зумурхач. Старший сын Фахрат-бека — 
Рустам имел незаконченное среднее образованис. Работал начальником 
почтового отделения в городе Барде, а носле был переведён на туже 
должность в город Кировабад. В 1941 году был отправлен на фронт вто- 
рой Отечественной войны, где и погиб. Первый раз Рустам был женат на 
Махтубе-ханым, от которой имел двух детей — сына Али и дочь Хагигят. 
Али имсет двух сыновей — Рустама и Самеда, а также двух дочерей - 
Мехрибан и Махабат. Второй раз Рустам женился на Зумруд, от которой 
имел сына Эльмара и дочь Эльмиру. Эльмар женат на Малейке-ханым, от 
которой имеет двух сыновей — Азара и Фархаца и трёх дочерей — Рада, 
Афст и Егяна. 

Второй сын Фахрат-бека — Аслан родился в селении Зумурхач Бар- 
динского района 13 декабря 1910 года. Окончил в 1927 году Закавказ- 
скую военно-подготовительную школу в городе Баку, после чего был на- 
правлен в Ленинград в военно-инженерное училище, которое окончил в 
1930 году. В 1938 году поступил на заочное отделение инженерной ака- 
демии в городе Москве, которую окончил в 1941 году. Работал на долж- 
ностях — начальника инженерной службы полка, помощника командира 
сапёрного батальона, заместителя начальника отдела инженерных войск 
Харьковского военного округа, заместителем начальника инженерных 
войск 18 армии, командиром инженерного полка, командиром инженер- 
ных бригад: минной, сапёрной и штурмовой. Имеет звание полковника. 
За проявленную храбрость, инициативу и безупречное выполнение ответ- 
ственных заданий командования в период второй Отечественной войны, 
ему присвоено звание Героя Советского Союза с присуждением Золотой 
Звезды и Ордена Ленина. Кроме этого Аслан `Везиров был награждён 
четырьмя орденами Красного знамени, орденом Кутузова 2-Й степени, 
орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, польским орденом «Рыцар- 
ский крест Грюнвальца», польской медалью и несколькими медалями Со- 
ветского Союза. Инженерным войскам, которыми командовал полковник 
Аслан Везиров, восемнадцать раз объявлялась благодарность приказами 
Верховного командования Вооружёнными силами Советского Союза. В 
1948 году по состоянию здоровья Аслан вышел в отставку. После ухода в 
отставку до 1952 года работал в городе Каунасе Литовской ССР на долж- 
ности начальника управления автотранспорта. В 1952 году переезжает в 
город Воронеж, где работает до 1956 года на должности председателя 
областного совета охотников. В 1958 году переезжает в Баку, где до 1960 
года работал заместителем начальника воздушного гражданского флота. С 
1960 года по настоящее время работает председателем президиума Азо- 
хотсоюза, одновременно состоит председателем комитета ветеранов вой- 
ны. Женат Аслан на Клавдии Григорьевне Бойко, 1913 года рождения, от 
которой имеет дочь Тамилу, 1940 года рождения, и сына Эльмара, 1948 
года рождения. Асланом усыновлен сын Клавдии Григорьевны от первого 
мужа - Вадим. Эльмар закончил среднее учебное заведение в городе Баку 
в 1966 году и потупил на архитектурное отделение Азербайджанского 
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Политехнического института, которое закончил в 1971 году. Работал в 
Азархпроекте города Баку, а в настоящее время в КГБ. Женат на Викто- 
рии Таранковой, от которой имеет сына Фахрата, 1973 года рождения. 
Тамила вышла замуж за Рамиза Тамразова и имеет от него сына Ильгара 
и дочь Гюльнару. 

Третий сын Мирза-Рустам-бека — Гашим-бек Везиров имел началь- 
ное образование, занимался сельским хозяйством на принадлежащем ему 
участке земли в селении Зумурхач. Был женат на Тюбя-ханым, от кото- 
рой имел одного сына Талыш-бека. Талыш-бек также как и отец зани- 
мался сельским хозяйством. Был женат на Мине-ханым и имел от неё 
одного сына Гидаята. Гидаят в 1941 году был призван на военную службу 
и отправлен на фронт второй Отечественной войны, где и погиб. 

Третий сын Мир-Кулу-бека — (Мир-)Фатали-бек имел начальное об- 
разование, занимался сельским хозяйством на принадлежащем ему участ- 
ке земли в селении Зумурхач. Фатали-бек был женат на Мине-ханым (до- 
чери Мирза-Гасан-бека Мехмандарова — дяди нашего дедушки Керим- 
бека Мехмандарова)”и имел от неё двух сыновей — Наджаф-бека и Ма- 
мед-бека, а также двух дочерей — Гюлли-ханым и Автаб-ханым. 

Наджаф-бек Везиров — известный писатель-драматург, родился в 
1854 году в городе Шуше. В 1868 году, после окончания двухклассной 
городской школы, он переехал в Баку и поступил в Бакинское реальное 
училище, которое закончил в 1874 году и уехал в Петербург, где посту- 
пил в Университет. Вследствие того, что климат города Петербурга вред- 
но отразился на его здоровье, ему пришлось переехать в Москву, где он 
поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию. В этот период в 
Баку издаётся на азербайджанском языке газета «Экинчи», основателем и 
редактором которой был Гасан-бек Меликов-Зардаби. Наджаф-бек был 
одним из активных участников этой газеты, где подписывал свои 
статьи и заметки своим именем Наджаф. В 1878 году окончил академию 
и, получив звание агронома-лесовода, возвращается на Кавказ и занимает 
должность лесничего в посёлке Дилиджан Близаветпольской (Гянджин- 
ской) губернии. В 1894 году Наджаф-бек уходит с работы, возвращается 
в Баку и предаётся литературной деятельности. Одновременно он посту- 
пает на заочное отделение юридического факультета, который успешно 
закончив и получив звание юриста, стал работать адвокатом в судебных 
органах. В 1903 году он избирается секретарём Бакинской думы, а через 
некоторое время назначается заместителем начальника отдела просвеще- 
ния городской думы. 15 ноября 1913 года в Баку был устроен 40-летний 
юбилей литературной деятельности Наджаф-бека Везирова. В истории 
азербайджанской литературы, в развитии её демократических и освободи- 
тельных идей, творчество Наджаф-бека занимает важное место. Он за- 
служивает именоваться «Мусульманским Островским». После советиза- 
ции Азербайджана Наджаф-бек преподавал в сельскохозяйственном тех- 
никуме им. Ага Малы оглы. Умер Наджаф-бек 9 июля 1926 года в 

$ См. первый выпуск «Известий АИРО», Баку. 2000, стр.45, 50. 
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селении Чухурюрт Шемахинско- 
го района, где проводил практи- 
ческие занятия со студентами 
техникума, от разрыва сердца. 
Похоронен в городе Баку. Над- 
жаф-бек был женат Хуршид- 
ханым и имел от неё сына Ша- 
миль-бека и двух дочерей — Са- 
ра-ханым и Сура-ханым. Ша- 
миль-бек родился в 1890 или 
1891] году. Окончил Бакинское 
реальное училище, после чего, 
для продолжения своего образо- 
вания был отправлен в город 
Берлин, где поступил в сельско- 
хозяйственный институг, кото- 
рый успешно закончил, получив 
звание инженера-механика по 
сельскохозяйственным машинам 
и оборудованию. После возвра- 
щения в Азербайджан долгое 
время заведовал базой сельско- 
хозяйственных машин и 0бо0- 
рудования в ЁЕвлахе. После 

Аслан-бек Везиров советизации Азербайджана ра- 
Фото 1946 г. ботал в городе Баку заместите- 

лем управляющего сельхозтех- 
ники. Умер Шамиль-бек Везиров в 1935 году от разрыва сердца в городе 
Агламе, где находился в служебной командировке. Старшая дочь Над- 
жаф-бека — Сара-ханым окончила заведение «Святой Нины» в городе 
Баку и занималась педагогической деятельностью. Вышла замуж за 
юриста Рашид-бека Ахундова, от которого имела трёх дочерей — Гюльна- 
ра, Лейла и Валида. Младшая дочь Наджаф-бека — Сура-ханым также 
окончила заведение «Святой Нины». Болела туберкулёзом лёгких, от ко- 

торого скончалась в городе Баку. 
Второй сын Фатали-бека Везирова — Мешади-Мамед-бек занимался 

сельским хозяйством на принадлежащем ему участке земли в селении 
Зумурхач. Мешади-Мамед-бек имел начальное образование, был женат на 
Шекер-ханым, от которой имел четырёх сыновей — Эюба, Надира, Сур- 
хая и Османа, а также дочь Гудрат. Умер Мешади-Мамед-бек при сле- 
дующих обстоятельствах: он собирался на охоту и попросил своего 16-ти 
летнего сына Надира принести ружьё, которое лежало под тюфяком в 
заряженном состоянии. При вытаскивание ружья, оно зацепилось спуско- 
вым крючком и выстрелило, убив наповал Надира. Увидев это, Мешади- 
Мамед-бек второй пулей из этого ружья застрелился. Старший сын Ме- 
шади-Мамед-бека — Эюб Везиров имел незаконченное среднее образова- 
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Аслан-бек и Сулейман-бек Везировы 

ние. До революции занимался сельским хозяйством в селении Зумурхач. 
После советизации Азербайджана работал в системе дорожного хозяйст- 
ва. Умер Эюб в городе Баку в 1972 году. Женат был Эюб-бек на Балаха- 
ным, от которой имел двух дочерей — Афруз и Рафигу. Третий сын Ме- 
шади-Мамед-бека — Сурхай Везиров имел начальное образование. Умер 
холостым в 1927 году в селении Зумурхач от заражения крови. Четвёртый 
сын Мешади-Мамед-бека — Осман Везиров учился в Закавказской воен- 
но-подготовительной школе города Баку, которую не окончил, так как 
умер в 1929 году от туберкулёза лёгких. 

Четвёртый сын Мир-Кули-бека — Мир-Мирза-Насир-бек Везиров ра- 
ботал в Шушинском уездном управлении на должности чиновника. Был 
женат, но детей не имел. Умер в городе Шуше. 

Пятый сын Мир-Кули-бека — Мир-Мирза-Шукюр-бек Везиров был 
образованным человеком, работал чиновником. После смерти своего 
старшего брата Мир-Мирза-Исмаил-бека женился на его вдове Башха- 
ным, от которой имел двух сыновей — Аббас-бека и Бёюккиши-бека. По- 
сле смерти Башханым Мирза-Шукюр-бек женился на Имми-ханым и 
имел от неё четырёх сыновей — Махмуд-бека, Теймур-бека, Бехбут-бека и 
Адиль-бека. Умер Мир-Мирза-Шукюр-бек в селении Зумурхач. 

Старший сын Мир-Мирза-Шукюр-бека — Аббас-бек Везиров зани- 
мался сельским хозяйством в селении Зумурхач. Был женат на Зулейхе- 
ханым и имел от неё двух сыновей — Самед-бека и Абдулла-бека. Самед- 
бек умер в 12-ти летнем возрасте, а Абдулла-бек занимался сельским хо- 
зяйством в селении Зумурхач, где и умер холостяком. Второй раз Аббас- 
бек женился на Гиля-ханым и имел от неё двух сыновей — Шукюр-бека и 
Насир-бека, а также пять дочерей — Башханым, Саадат, Хаджар, Эзят и 
Натаван. Первый сын Аббас-бека Везирова от этого брака Шукюр-бек до 
революции занимался сельским хозяйством в селении Зумурхач, а после 

95 



советизации Азербайджана ра- 
ботал рабочим на строительстве 
шоссейных дорог. Умер Шукюр- 
бек в городе Баку. В 1927 году 
Шукюр-бек Везиров изменил 
свою фамилию на Аббасов, ко- 
торую носит его потомство. Шу- 
кюр-бек был женат на Ниса- 
ханым, от которой имел двух 
сыновей — Аббаса и Юсифа, а 
также четырёх дочерей — Нигяр, 
Агджа, Гюллю и Гехар. Стар- 
ший сын Шукюр-бека — Аббас 
Аббасов (Везиров) работал в 

строительной организации неф- 
тяной промышленности на 
должности прораба. Женат на 
Хадыдже, от которой имеет 
трёх сыновей — Фазиля, рож- 
дения 1950 года (умер в 1973 
году от врождённого порока 
сердца), Фаика, рождения 1953 
года и Сиявуша, рождения 1962 
года, а также дочь Саадат, рож- 

Гюльшан-ханым Везирова дения 1955 года. Умер Аббас 
(супруга автора статьи) Аббасов в городе Баку в 1978 

году. Второй сын Шукюр-бека 
Везирова (Аббасова) — Юсиф Аббасов работает в нефтепромысловом 
управлении района 26 комисаров на должности заместителя заведующего 
промыслом. Женат на Зибе-ханым, от которой имеет сына Арзу, рожде- 
ния 1965 года. 

Второй сын Мир-Мирза-Шукюр-бека — Бёюккиши-бек Везиров ра- 
ботал приставом в городе Гяндже, где и умер холостяком. 

Первый сын Мир-Мирза-Шукюр-бека от второго брака — Махмуд- 
бек Везиров занимался сельским хозяйством. Был женат на Зейнаб- 
ханым, от которой имел двух сыновей — Аслана и Багадура, а также че- 
тырёх дочерей — Имми-ханым, Хавва-ханым, Сара-ханым и Сура-ханым. 
Аслан Везиров умер в малолетнем возрасте. Багудур Везиров занимался 
сельским хозяйством. Был женат на Мине-ханым, от которой имел сына 
Чингиза и дочь Тамару. Умер Багадур в городе Баку в 1949 году после 
продолжительной болезни. Чингиз Везиров окончил Азербайджанский 
нефтяной институг и работает в системе Азербайджанской нефтяной 
промышленности. Женат на Хагигат-ханым, от котрой имеет сына Руфа- 
та, рождения 1965 года. 
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Второй сын Мир-Мирза-Шукюр-бека от второго брака — Теймур-бек 
Везиров занимался сельским хозяйством, был женат Шакер-ханым, от 
которой имел дочь Азизу-ханым (жена Джумшуд-бека Везирова). 

Третий сын Мир-Мирза-Шукюр-бека от второго брака — Бехбуд-бек 
Везиров занимался сельским хозяйством, был женат на Агдже-ханым, 
детей не имел. 

Четвёртый сын Мир-Мирза-Шукюр-бска от второго брака — Адиль- 
бек Везиров занимался сельским хозяйством. Умер холостяком в селении 
Зумурхач. 

Баку, 1979 год. 

сук —^ 
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СЕМЕЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Дано сие из Закавказского Шиитского Духовного Правления в том, 
что жительница города Шуши, Елисаветпольской губернии, Азиза-Ханума 
Шейх-Гасан-бек-кизы родилась от законной жены отца своего, Шейх- 
Гасан-бека Велибекова — Айна-Ханумы Горчи-бек-кизы, в тысяча восемь- 
сот пятьдесят пятом (1855) году. 

Месяц и число ея рождения неизвестны; 
В чем Духовное Правление подписью и приложением казенной печа- 

ти удостоверяет. 

[Оригинал хранится в семейном архиве Т.В.Беглярбекова] 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Дано сие из Закавказского Шиитского Духовного Правления в том, 
что жительница города Шуши, Елисаветпольской губернии, Сурая-Ханум 
(она же Айна-Ханум) Сафар-Али бек кизы родилась от законной жены 
отца своего, Сафар-Али бека Велибекова — Хуршид-Ханумы Бахман- 
Мирза кизы, в тысяча восемьсот девяносто шестом году. 

Месяц и число ея рождения неизвестны; 
В чем Духовное Правление подписью и приложением казенной печа- 

ти удостоверяет. Ноября 5 дня 1903 г. гор. Тифлис. №2804. 
Гербовым сбором оплачено 
Председатель Духовного Правления, Закавказский Шейх-Уль-Ислам 

А.А.Ахундзаде 
Члены правления /подписы 
Секретарь правления /подпись/ 
Перевел: помощник секретаря /подпись/ 

[Оригинал хранится в семейном архиве Т.В.Беглярбекова] 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Дано сие из Закавказского Шиитского Духовного Правления в том, 

что житель сел. Зумурхач, Джевванширского уезда, Елисаветпольской 
губернии, Джамал-бек Юсиф бек оглы родился от законной жены отца 
своего, Юсиф-бека Исмаил-бек оглы Везирова, - Агджа-Ханумы Мирза 
Гасан кизы, вянваре тысяча восемьсот восемьдесят первого года. Число 
месяца его рождения неизвестно. 
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В чем Духовное Правление подписью и приложенисм казенной печа- 
ти удостоверяет. Апреля 8 дня 1906 г. гор. Тифлис. №507. 

Гербовым сбором оплачено 
За Председателя Правления, Закавказского  Шейх-Уль-Ислама 

[подпись/ 
Члены правления /подпись 
Секретарь правления /подпись/ 
Перевел: помощник секретаря /подпись/ 

[Оригинал хранится в семейном архиве Т.А.Везирова| 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ШАХА ПЕРСИДСКАГО В ТИФЛИСЕ. 

[{ Декабря 1893 года. 
№338 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Дано сие от Генерального Консульства на основании прошения до- 
чери персидско-подданого Али бека Лалаева Тавризского, в том, что как 
видно из архивной книги Консульства в [284 году просительница Рухса- 
ра-ханум родилась от Законных родителей своих Али бека Лалаева и 
Тути ханумы, дочери Хаджи Ибрагима 10 Дж.-Сани 1284 г. т.е. 20 мар- 
та 1866 г. в чем Генеральное Консульство подписью и приложением Кон- 
сульской печати удостоверяет. 

Персидский Генеральный Консул подпись 

[Оригинал хранится в семейном архиве К.А.Карабаглы | 



«АТ$С-пт ХЭВЭВГЭВ» шостиознит 
Ише БигахШш дак! пода э]эгт шаэ г 

САУАМ$ МиЧапэ АПавуаг ал (1959) — АТЗС-па Вэа14! й2У0, 
ВБО-пил 1апх #аКи$1 «Ахэгаусапш дэдип уэ опа эзПэг 41а» Каедгаз!- 
пш Ба; таэШпи. 

РОМИМ Заш&ау Мадишгоугс (1952) - Виуа Сепеаюй Еедегаз!уа$1- 
пи рге’епи, Веупа!ха!а Сепеаюйл АКадепиуазиип Баз Кайы, МозКуа Т$С- 
пт 5э4г, ОбУ1э1 Тайх тихеутт Ба$ е!пи 156191 (Мо5Куа), {айх ешэй пат- 
7991. | | 

15МАХУП.ОУ Еаг ЕйШхап об (1974) - АТЗС-ша зэ4дг тйауни, 
«АТ$С-пт Хэбэйэн» тостиэзшшт ба$ гедаКюга, МозКуа Т$С-пт Беда 

170. 

ОАСАВ Катгап Аг общ (1974) - АТ$С-пш зэ4г тбауци. 

ОАСАВ Стшайш Оуеуз оёш (1929) - АТУС-ип 5э4и. Агэгфаусап БА- 
пи п1охЫг бхуй, ИЖа-пуалууа ейтэп 4оКоги, Ахэгфаусап этэКдаг енп 

хадити. 

ООГОВРАУА Рау Аптогоус (1978) -— Обсамап ОСепеаой 
Сопууэйпт, МозКуа Т$С-пт уэ Отётгиуа НегаК Сэпиууэнот Вэ9191 
02У1. 

ТАНИВУАРЭ Эаа1: баг оййи (1951) - АТ$С-пш Взаа: и2уй, АП Р:- 
рютануа КоЦесшти дозепи, Шоосуа ешэг! пап 12901. 

УЭЯВОУ Миза Ага оби (1908-1982) - Атогфаусап этоКЧФаг 
пббэпа151. 

ЯХАПЛ Аут ЭБЕНэЕ ой (1951) - АТ$С-пт НэдаЕ в2уй, Вам Ми- 
$191 АКадепиуазшии дозепи, зэпэ60па5!14 пап!2э41. 
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Атэгфаусап Тагх! 5эсэго Сэпнууэ_тш ХэБэ[э 
Папе! БигахШ5. Ва, 2001. 

Сэйпти$ аКЦапп, зНаЦапп, ай эт уэ Базда тэ’итаЦагт 
Чоёгишёипа обгэ тоз’иНууэй сар омити$ 

таепаНапи лбэШЙэг! дату. 

ТОРГОМОМ МАТЕВТАТТАВТМОАМ 15 1ЕАРЭ 
Ерэвкэм мотт.э0 

«АТ$С-пт ХЭВЭВГОВРпэ 
15ТИМАО ЕТМЭК СЭВЭКПИЮ. 

Кедайяуапт уэ тиэ Шт 
под{ет-погэт 

иубитаутауа аа 6Иог. 

Сара ип2а1ап! 5.02.2001 1. 

Кабы юогтай 60х84 1/16 

Нэспи! 6 с.у. Тай 400 пазхо. 

«ЗЭ)А» пэутууан, 

Ваю, Вбубк Оа1а Кбс., 28 

Те!: 92 84 59 
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Правление АИРО благодарит действительных членов 
общества Везирова Таира Азад оглы, 

Ханларова Азера Талаат оглы и 
Нуриеву Наргиз Фуад гызы, 

при поддержке которых увидел свет этот выпуск 
«Известий Азербайджанского Историко-Родословного Общества» 

Ответсвенность за точность приведенных 
фактов, цитат, дат и иных сведений 

несут авторы публикуемых материалов 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАТЕРИАЛОВ СБОРНИКА ССЫЛКА НА 

«Известия Азербайджанского Историко-Родословного Общества» 
ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Точка зрения редакции 
может не совпадать 

с мнением автора 
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